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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность реализации различных организационных моделей профильного обучения опре-
деляется задачами повышения уровня доступности и качества образования, новыми задачами инди-
видуализации образования, профессиональной ориентации и самореализации школьников, необхо-
димостью поиска управленческих механизмов и инструментов развития образовательной практики. 

Новизна предлагаемых идей связана не только с  решением актуальных задач, стоящих перед 
образованием (реализация ФГОС ООО и СОО, формирование качественно иной информационно-
образовательной среды и  качественно иных механизмов сетевого взаимодействия различных ор-
ганизаций, новых инструментов управления развитием образования), но и проектированием ком-
плексных сетевых решений, охватывающих как уровень управления образованием (региональный, 
районный, муниципальный, школьный), так и  уровень использования конкретных инструментов 
развития образовательной практики в отдельной образовательной организации или сетевом объ-
единении образовательных организаций в различных формах.

в пособии анализируется существующий опыт реализации сетевых моделей организации про-
фильного обучения, иных прецедентов образовательной практики и предлагается концепция реали-
зации сетевой модели профильного обучения на уровне района, которая содержит 4 основных блока: 
обоснование выбора модели сетевого взаимодействия, создание программно-методического и ор-
ганизационно-педагогического обеспечения, а также модель управления сетевым взаимодействием 
и иными процессами развития сети. Анализ опыта регионов и опыта деятельности региональной 
инновационной площадки позволяет предложить прогностическую модель условий реализации се-
тевых моделей организации профильного обучения, включающую различные управленческие меха-
низмы, в том числе и прогнозное финансово-экономическое обоснование реализации таких моделей. 

вторая глава пособия посвящена описанию отдельных инструментов образовательной прак-
тики, разработанных в  процессе работы региональной инновационной площадки на базе ИМЦ 
Московского района Санкт-Петербурга. К  ним относятся: модели индивидуальных образователь-
ных (профильных, сететвых) маршуртов обучающихся, сетевая интегрированная образовательная 
программа, модели тьюторского сопровождения, модели индивидуальных учебных планов обуча-
ющихся, навигатор профильного обучения в сетевом пространстве района и иные информацион-
но-коммуникационные и  образовательные технологии, модели взаимодействия образовательных 
организаций, а также инструменты повышения профессионального мастерства участников сетевых 
отношений. во второй части пособия представлены также многоуровневые критерии оценки эффек-
тивности реализации профильного обучения, дано комплексное описание необходимых условий: 
нормативно-правовых, кадровых, информационных и  методических, организационных, финансо-
во-экономических. Следует отметить также, что реализация сетевых моделей требует участия всех 
уровней управления, создания новых, принципально иных подходов к управлению развитием об-
разовательных сетей.

Предлагаемое нами учебно-методическое пособие содержит описание вариативных организа-
ционных моделей, позволяющих прежде всего сориентироваться управленцам при проектировании 
комплексных условий реализации задач индивидуализации образования школьников, организации 
профильного обучения и сетевого взаимодействия образовательных организаций в изменившихся 
условиях. Поэтому в пособии представлен материал по вариативной сетевой организации профиль-
ного обучения с учетом современных задач профилизации образования. Пособие содержит также 
описание инструментов развития образовательной практики на уровне образовательной организа-
ции, что позволяет использовать его в системе повышения квалификации не только управленцев, 
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но  и  педагогов. Специальная часть пособия посвящена подготовке тьютора  — новой должности 
в  образовании для сопровождения индивидуальных образовательных программ, в  соответствии 
с введением ФГОС старшей школы. Президент Российской Федерации в. в. Путин на встрече с моло-
дыми педагогами, победителями профессиональных конкурсов, обратил внимание на то, что следует 
поддерживать развитие сетевых педагогических сообществ, интерактивных методических кабине-
тов — словом, все то, что формирует профессиональную среду.

учебно-методическое пособие адресовано управленцам всех уровней, педагогическим коллек-
тивам образовательных организаций (внутришкольное повышение квалификации), сетевым тьюто-
рам, методистам, районным творческим группам и иным временным объединениям педагогических 
работников и иных специалистов, всем, кто заинтересован в развитии образования. Каждый из пе-
речисленных участников сетевых отношений сможет найти в пособии то, что актуально его запро-
су. всем педагогам, руководителям предлагаем обратиться к ресурсам нашего сайта: http://imc-mosk.
ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-vzaimodejstvie-v-profilnom-
obuchenii/model-setevogo-vzaimodejstviya/ и надеемся на дальнейшее сетевое взаимодействие и со-
трудничество.

Предлагаемое учебно-методическое пособие может быть использовано при организации повы-
шения квалификации, организации обучающих семинаров, иных форм диссеминации опыта регио-
нальной инновационной площадки.
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ГлАВА 1. АктуАльНыЕ НАпРАВлЕНИя РАзВИтИя 
пРОфИльНОГО ОбРАзОВАНИя

1.1. Опыт реализации мОделей прОфильнОгО Обучения 
в рОссийсКОм ОбразОвании

Немного истории

в Концепции профильного обучения, разработанной Анатолием Аркадьевичем Пинским почти 
20 лет назад, дается краткий обзор истории профильного образования в России:

 ■ Первая попытка осуществления дифференциации обучения в школе относится к 1864 г. Со-
ответствующий указ предусматривал организацию семиклассных гимназий двух типов: клас-
сическая (цель — подготовка в университет) и реальная (цель — подготовка к практической 
деятельности и к поступлению в специализированные учебные заведения).

 ■ Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915–1916 го-
дах реформы образования, осуществлявшейся под руководством министра просвещения 
П. Н. Игнатьева. По предложенной структуре 4–7 классы гимназии разделялись на три ветви: 
новогуманитарную, гуманитарно-классическую, реальную.

 ■ в 1918 г. состоялся первый всероссийский съезд работников просвещения и было разработано 
Положение о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания обуче-
ния на старшей ступени школы. в старших классах средней школы выделялись три направле-
ния: гуманитарное, естественно-математическое и техническое.

 ■ в 1934  г. ЦК вКП(б) и  Совет Народных комиссаров СССР принимают постановление «О 
структуре начальной и средней школы в СССР», предусматривающее единый учебный план 
и единые учебные программы. Однако введение на всей территории СССР единой школы со 
временем высветило серьезную проблему: отсутствие преемственности между единой сред-
ней школой и глубоко специализированными высшими учебными заведениями, что застави-
ло ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме профильной дифференциации на 
старших ступенях обучения.

 ■ Академия педагогических наук в  1957  г. выступила инициатором проведения эксперимента, 
в котором предполагалось провести дифференциацию по трем направлениям: физико-ма-
тематическому и  техническому; биолого-агрономическому; социально-экономическому 
и гуманитарному. 

 ■ С целью дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы в 1966 г. были 
введены две формы дифференциации содержания образования по интересам школьни-
ков: факультативные занятия в 8–10-х классах и школы (классы) с углубленным изучением 
предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились вплоть до настоящего времени.

 ■ в конце 80-х — начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных уч-
реждений (лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по из-
бираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие 
годы успешно существовали и развивались специализированные (в известной мере профиль-
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ные) художественные, спортивные, музыкальные и  др. школы. Этому процессу способство-
вал закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании», закрепивший вариативность 
и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных программ.

В предложенном материале из  Концепции профильного обучения отражено не-
сколько проблем:

1. Проблема создания инфраструктуры профильного образования (специализация 
образовательных учреждений, вариативность типов и видов).

2. Проблема преемственности школьного и вузовского образования.
3. Формы индивидуализации и способы дифференциации содержания образова-

ния.
Какая из выделенных проблем представляется Вам наиболее актуальной примени-

тельно к  современной ситуации развития профильного образования? Обоснуйте свою 
позицию, приводя факты из образовательной практики, необходимые аргументы.

Расскажите о Вашем опыте профилизации образования, начиная с 2000 года, ис-
пользуя следующие вопросы:

1. Какие внешние и  внутренние факторы побуждали заниматься организацией 
профильного обучения в вашей школе?

2. Что являлось приоритетом?
3. Какие инструменты и механизмы были использованы?
4. Насколько значимы были полученные результаты?

Основные идеи Концепции профильного обучения 

Организация профильного обучения на старшей ступени общего образования в начале 2000-х го-
дов являлась одним из направлений модернизации общего образования с целью обеспечения госу-
дарственных гарантий доступности качественного образования, ориентации на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Среди задач модернизации Российского образования были выделены следующие:
 ■ создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших клас-

сах общеобразовательной школы;
 ■ отработка гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования.
в утвержденной в 2002 году Концепции1 было дано определение профильного обучения, акту-

альное до сегодняшнего дня: «профильное обучение — средство дифференциации и индивидуа-
лизации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными ин-
тересами и намерениями в отношении продолжения образования».

Институциональной формой реализации профильного обучения должна была стать профильная 
школа, то есть общеобразовательная школа, реализующая один или несколько профилей обучений. 
При этом в концепции были предусмотрены возможности иных форм организации профильного 
обучения, в том числе выводящие реализацию соответствующих образовательных стандартов 
и программ за стены отдельного общеобразовательного учреждения. Таким образом, уже тогда 
были заложены возможности сетевых моделей профильного обучения, которые были отработаны 

1 Приказ Министерств образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 
на старшей ступени общего образования».



8

регионами в процессе реализации федерального эксперимента по организации профильного обуче-
ния.

в рамках реализации Концепции были отработаны следующие организационные модели:

1. Модель внутришкольной профилизации

Общеобразовательное учреждение могло быть однопрофильным (реализовывать только один из-
бранный профиль) и многопрофильным (организовать несколько профилей обучения).

Профильное обучение на базе одной школы могло быть организовано на основе использования 
дополнительных сетевых, дистанционных ресурсов.

Для организации профильного обучения использовался базисный учебный план, имеющий ин-
вариантную и вариативную части, предусматривающий комбинацию базовых и профильных пред-
метов, а также элективных курсов, содержание которых могло выступать в роли «надстройки», до-
полнения содержания профильного курса; развивать содержание одного из базисных курсов, из-
учение которого в данной школе (классе) осуществляется на минимальном общеобразовательном 
уровне; удовлетворять познавательные интересы отдельных школьников в областях деятельности 
человека, выходящих за рамки выбранного профиля.

Дифференциация содержания образования предусматривала 3 уровня:
 ■ универсальное образование;
 ■ профильное образование;
 ■ углубленное образование.

в рамках одной параллели создавались профильные группы, что позволяло обеспечить реализа-
цию нескольких профилей.

2. Модель сетевой организации

в подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы осуществлялось за счет 
целенаправленного и  организованного привлечения образовательных ресурсов иных образо-
вательных учреждений различных типов и  видов. Такие модели чаще всего строились на основе 
локального сотрудничества и были описаны как следующие прецеденты: сетевое взаимодействие 
школы (нескольких школ) и вуза (нескольких вузов), школы и учреждения начального или средне-
го профессионального образования, школы  — учреждения дополнительного образования детей, 
школы  — межшкольный производственный комбинат, школа  — центр (центры дистанционного 
обучения), школа  — специальные образовательные центры (например, центр профориентации), 
а также взаимодействие нескольких школ в рамках сетевого проекта. Они отражали специфику го-
ризонтального партнерства.

При этом весьма интересным был опыт регионов по организации сетевого взаимодействия 
в рамках предпрофильной подготовки, который включал организацию изучения элективных курсов 
на базе другой образовательной организации и внедрение дистанционных образовательных техно-
логий при изучении элективных курсов.

в рамках федерального эксперимента были отработаны модели ресурсных центров профиль-
ного обучения, проведена реструктуризация региональных образовательных сетей под задачи про-
фильного обучения. Это дало импульс развитию сетевых моделей на основе создания ресурсных 
центров профильного обучения.

Ресурсные центры могли различаться:
 ■ по способу организации: одно из образовательных учреждений-участников сети; специально 

созданное подразделение одного из участников сети; специально созданное учреждение;
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 ■ по функциям: учебные, дистанционные, профориентационные, методические, информацион-
ные, комплексные;

 ■ по подчинению: региональные, муниципальные.
Ресурсный центр профильного обучения (РЦПО) имел следующие основные функции2:
учебная — реализация в смешанных (межшкольных) классах или группах образовательных про-

грамм профильных предметов, элективных курсов, социальных практик, проектно-исследователь-
ской деятельности в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения;

дистанционная  — реализация образовательных программ с  использованием дистанционных 
образовательных технологий в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения;

методическая — осуществление научно-методической, информационной и консультационной 
поддержки образовательных учреждений в реализации предпрофильной подготовки и профильного 
обучения, накопление и передача опыта в области профильного обучения, повышение квалифика-
ции педагогических кадров профильного обучения.

Таким образом, в рамках реализации Концепции профильного обучения на уровне дидактики 
был отработан модульный принцип проектирования программ, созданы программы элективных 
курсов и региональные базы таких программ, отработаны модели и механизмы организации про-
фильного обучения, часть из которых актуальна и в настоящий момент.

1. Что такое профильное обучение?
2. Какие организационные модели предложены в Концепции профильного обуче-

ния?
3. Назовите виды ресурсных центров профильного обучения при сетевой органи-

зации.

Прочитайте самостоятельно текст Концепции профильного обучения. Электронный 
ресурс: http://www.thetutor.ru/images/normativnye-dokumenty/

Сделайте сравнительный анализ Концепции профильного обучения и  ФГОС СОО, 
выделив значимые, с Вашей точки зрения, задачи организации профильного обучения 
на уровне старшей школы в современных условиях.

Концепция профильного обучения фгоС Соо

Общее

Различия

Сравните результаты своей работы с материалом следующего параграфа.

2 Об организации профильного обучения на основе социального партнерства и сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений// Методические рекомендации Института управления образованием Российской академии 
образования. Электронный ресурс: http://mirznanii.com.
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1.2. сОвременные задачи Организации прОфильнОгО 
Обучения

Профильное обучение в условиях введения ФГОС СОО

Профильное обучение на современном этапе развития образования рассматривается в контексте 
обеспечения вариативности, открытости, ресурсной избыточности образовательного простран-
ства. в  связи с  этим объектом управления становится индивидуальный образовательный марш-
рут старшеклассника, а инструментами реализации этой задачи — индивидуальный учебный план 
и индивидуальная образовательная программа.

в 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации» определена возможность сетевой формы 
реализации образовательной программы (ст. 15), которая предполагает новые возможности сетевого 
взаимодействия различных организаций и появление таких прецедентов, как сетевые образователь-
ные программы и программы сетевого взаимодействия.

На уровне инфраструктуры появляется возможность проектирования таких объединений об-
разовательных организаций, как образовательная ассоциация, сетевой кластер или распределенная 
сетевая модель организации профильного обучения.

На уровне внутришкольной профилизации ФГОС СОО основная образовательная программа 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность. Таким образом, в концепции ФГОС заложе-
ны возможности мультипрофильной модели внутришкольной профилизации образования.

Новыми ФГОС для 10–11 классов определены 5 профилей обучения: естественнонаучный, гу-
манитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. учебный план должен 
содержать не менее 9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебно-

го предмета из каждой предметной 
области, определенной стандартом. 
При этом учебный план профи-
ля обучения (кроме универсаль-
ного) должен содержать не менее 
3(4)  учебных предметов на углу-
бленном уровне изучения из  соот-
ветствующей профилю обучения 
предметной области и  (или) смеж-
ной с ней предметной области.

в отличие от Концепции про-
фильного обучения 2002 года, трак-
тующего профиль как промежуточ-
ную ступень углубленного изучения 
предметов, ФГОС СОО делает став-
ку именно на реализацию программ 
углубленного изучения. Это связано 
с  обеспечением преемственности 
школьного и  вузовского образова-
ния и  появлением двухуровневого 
ЕГЭ. Результаты ЕГЭ повышенного 
уровня рассматриваются как осно-
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вание для поступления в образовательные организации высшего профессионального образования 
(вПО), устанавливающих свой набор профильных экзаменов и требований.

Кроме того, некоторые вузы учитывают результаты портфолио абитуриентов, результаты реги-
ональных и всероссийских олимпиад школьников с целью отбора детей, проявивших свои способ-
ности.

Таким образом, в  соответствии с  новыми ФГОС образовательное учреждение предоставляет 
ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязатель-
ные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на ба-
зовом или углубленном уровне), в  том числе интегрированные учебные курсы «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по вы-
бору («Астрономия», «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», 
«Экология моего края» и др.) и общие предметы для включения во все учебные планы. в учебном 
плане также должно быть обязательно предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
образовательного проекта. 

По сравнению с Концепцией 2002 года, таким образом, новой является задача подготовки ин-
дивидуального образовательного проекта школьника (не обязательно на базе своей школы), а также 
более гибкие возможности комбинации учебных предметов. На уровне образовательной организа-
ции открываются новые возможности уровневой дифференциации содержания образования и ва-
риативности организационных форм, в том числе разных форм получения образования (очная, оч-
но-заочная формы, семейное образование, самообразование) или их сочетания.

Отметим также, что реализация профильного обучения предполагается с учетом предметных 
концепций.

Методологической основой стандарта является системно-деятельностный подход, обеспечива-
ющий формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. То есть речь идет об образо-
вании, которое развивает личность, самостоятельную в проектировании жизненных и профессио-
нальных задач, инструментом становится проектирование индивидуальных образовательных марш-
рутов, в том числе — сетевых.

Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы старшекласс-
ником ключевым назван выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов. Другим важным личностным результатом обозначено отношение к профессиональ-
ной деятельности как возможности участия в  решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.

Сохраняя традиции обеспечения преемственности содержания и профессиональной ориента-
ции через школьные предметы, в  новых стандартах предметные результаты освоения программы 
основного общего образования включают, в том числе, профориентационные показатели: формиро-
вание активной позиции школьника при решении задач в области социальных отношений; форми-
рование представлений подростков о мире профессий, рынке труда.

Новые задачи профориентации и создания условий  
для самореализации обучающихся

в 1918 году заведующий Педологическим Музеем Н. А. Рыбников в книге «Психология и выбор про-
фессии», оценивая состояние профориентационной работы в России на тот период, заметил: «вы-
бор занятия, профессии в современном обществе исключительно дело случая. в этой области царит 
полнейший хаос, объясняющийся тем, что необходимость заработка заставляет браться за первое 
подвернувшееся под руку дело. При таком положении вещей общество не получает и доли того, что 
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могла бы дать личность при более правильной организации распределения труда. Еще больший 
терпит ущерб сама личность, … ибо труд без творчества есть рабство. Человек становится неудач-
ником зачастую лишь потому, что ему в свое время не помогли найти его место, на котором он смог 
бы творчески выяснить себя, испытать радость и свободу от труда по призванию»3. К сожалению, 
эти слова не потеряли актуальность до сих пор, но с 2010 года можно увидеть целенаправленное 
формирование государственной образовательной политики в решении задач профориентации.

Согласно Поручению Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-634 п.2а4 Пра-
вительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации было поручено разработать комплекс мер по проведению профессиональной ориен-
тации учащихся образовательных учреждений общего образования.

в государственной программе российской федерации «развитие образования» на 2013–
2020 годы стратегической целью государственной молодежной политики определено «создание ус-
ловий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах инновационного социально-ориентированного развития 
страны».

ФГОС ООО и СОО ориентирует на включение вопросов профориентации в ООП (программа 
воспитания и социализации), обеспечивая преемственность решения этих вопросов на уровне ос-
новной и средней школы.

Новые задачи создания условий для самореализации молодого поколения поставлены в Приказе 
Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2016 г. № 1243 «Об организации в Министер-
стве образования и науки Российской Федерации и Федеральном агентстве по делам молодежи ра-
боты по выполнению комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся 
в  процессе воспитания и  обучения на 2016-2020  годы, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец 27 июня 2016 г. N 4455п-П8»: 

1. Модернизация содержания и технологий преподавания предметных областей и (или) учебных 
предметов 

2. Расширение организационных форм, проектов, программ профессиональной ориентации 
и самоопределения молодежи, временной занятости на уровне регионов, районов, образова-
тельных организаций.

3. Проведение единого Дня профессионального самоопределения в образовательных организа-
циях.

4. Использование портфолио обучающихся с  целью профессионального самоопределения 
и формирования индивидуальной траектории развития.

5. Проведение в летний период профильных смен, в том числе для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

6. Развитие практик взаимодействия с работодателями.
7. Популяризация рабочих и инженерно-технических профессий.
Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся предполагает раз-

витие различных форм партнерства (сетевого, социального, государственно-частного), проектиро-
вание образовательного пространства самоопределения личности.

Создание условий для самоопределения обучающихся предполагает новую систему сопровожде-
ния процессов развития личности как сопровождение процесса реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучающихся, что предполагает такие изменения, как появление института 

3 Рыбников Н. А. Психология и выбор профессии. М., 1918. С. 53–54.
4 Утверждены Президентом РФ по итогам совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости на-
селения, состоявшегося 1 марта 2011 года.
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тьюторов, в том числе сетевых, создание координационно-методических структур управления про-
цессами профориентации и создания комплексных условий для самореализации обучающихся.

Системные изменения и  новые задачи развития образования требуют проектирования дина-
мичных образовательных сетей, интегрирующих и  развивающих существующие ресурсы. Отсюда 
предметом управления становятся отношения участников образовательной деятельности, в том чис-
ле — сетевые отношения.

1. Какими, на ваш взгляд, должны быть условия профессионального самоопреде-
ления и самореализации обучающихся на уровне образовательной организации?

2. Создайте карту образовательных возможностей для обучающихся, включив 
в  нее не только образовательные ресурсы своей организации, но  и  актуальные и  по-
тенциальные образовательные ресурсы сети (уже существующие или те, которые могут 
быть созданы).

1.3. сетевые мОдели Организации прОфильнОгО Обучения

Модель сетевой организации профильного обучения с  учетом поставленных на уровне государ-
ственной образовательной политики современных задач необходимо рассматривать в  контексте 
проектирования региональной или муниципальной образовательной сети, так как только в этом 
случае происходит переосмысление понятия «сеть образовательных учреждений», в которой каж-
дая образовательная организация относительно автономна. Рассмотрим современные варианты се-
тевой организации профильного обучения.

1. модель ресурсного центра (кустовая, концентрированная модель сети). Интеграция не-
скольких школ вокруг одной из них, обладающей наибольшим материальным и кадровым потен-
циалом. в этом случае каждая из школ данной группы с учетом своих возможностей обеспечивает 
в полном объеме изучение базовых общеобразовательных предметов и ту часть вариативного со-
держания обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую она в состоянии реали-
зовать. Остальную часть профильной подготовки реализует ресурсный центр.

Могут быть выделены следующие основные модели муниципальных ресурсных центров про-
фильного обучения:

Модель 1  — учебный ресурсный центр, реализующий программы профильных предметов 
(а также элективных курсов, социальных практик, проектно-исследовательской деятельности) для 
всех обучающихся профильных старших классов, включенных в образовательную сеть. Эта модель 
наиболее приемлема для небольших городов и поселков, в которых имеется небольшое число школ 
с малым количеством классов в параллели. Такая модель может быть реализована в больших горо-
дах с целью обеспечения шаговой доступности образовательных организаций в рамках одного или 
смежных муниципальных объединений.

Организация образовательного процесса в рамках данной модели может осуществляться двумя 
основными способами:

1) все примерные профили в сети реализуются только на базе ресурсного центра; в остальных 
школах, входящих в сеть, сохраняются только универсальные классы. По окончании основной 
школы обучающиеся, выбравшие тот или иной профиль обучения, переходят в  ресурсный 
центр; обучающиеся, не выбравшие профиль обучения, остаются в универсальных старших 
классах своих школ. в этом случае ресурсный центр организационно представляет собой мно-
гопрофильную школу (возможный вариант — школа, имеющая только старшую ступень — 
школа ступени);
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2) на базе ресурсного центра реализуются профильные предметы и элективные курсы, которые 
не могут быть реализованы на базе школ-участниц сети. базовые предметы и остальные элек-
тивные курсы реализуются в школах-участницах сети. в этом случае составляется общее се-
тевое расписание для 9–11-х классов, в котором выделяются особые дни учебной недели (как 
правило, по одному дню для каждой из трех указанных параллелей), в которые проводятся 
занятия для обучающихся смешанных (сетевых) классов или групп по профильным предме-
там и элективным курсам на базе ресурсного центра. Кроме того, занятия по элективным кур-
сам профильного обучения могут проводиться на базе ресурсного центра во второй половине 
школьного дня.

Модель 2  — дистанционный ресурсный центр, обеспечивающий реализацию программ про-
фильных предметов и элективных курсов в дистанционной форме. Данная модель наиболее эффек-
тивна в условиях сельского района, при значительной удаленности друг от друга общеобразователь-
ных учреждений, среди которых есть и малокомплектные.

Может быть использована в крупных городах при создании уникальных сетевых профильных 
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) или создании ресурсных центров в системе 
высшего профессионального образования.

Модель 3 — методический ресурсный центр, реализующий семинары, семинары-практикумы, 
вебинары, конференции и  другие формы повышения квалификации и  обмена опытом для школ-
участниц сети, реализующих профильное обучение. 

в этом случае реализация профильных предметов, элективных курсов, социальных практик, 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся более или менее равномерно распределе-
на по школам-участницам образовательной сети. Педагогические кадры такого ресурсного центра 
могут принимать участие в ведении профильных предметов в других школах сети. На базе методи-
ческого ресурсного центра создаются сетевые базы данных элективных курсов, методических разра-
боток в области профильного обучения и др., обеспечивается их доступность для педагогов других 
школ сети. Такая модель актуальна для образовательных сетей профильного обучения больших го-
родов, где в сети профильного обучения могут быть включены несколько многопрофильных школ, 
обладающих разноуровневым кадровым и методическим потенциалом.

2. горизонтальная распределенная модель кооперации ресурсов (паритетная кооперация, 
ассоциация независимых партнеров). Суть данной модели — в целенаправленном использовании 
школами образовательных ресурсов партнеров: учреждений общего, дополнительного, высшего, 
среднего профессионального образования. Данная сетевая модель основана на идее обмена образо-
вательными ресурсами Оу, входящими в сетевое взаимодействие. Такой обмен становится эффек-
тивным, когда сеть состоит из Оу, ресурсы которых дополняют друг друга. в сумме они составля-
ют избыточный объем образовательных ресурсов, различающийся как по содержанию (различные 
профильные и элективные курсы), так и по форме обучения: в очной, очно-заочной форме (в форме 
экстерната, в том числе частичного экстерната), в семейной форме, с использование дистанционных 
образовательных технологий.

Разновидностью указанного подхода является модель сетевого обучения (обучение в информа-
ционно-коммуникационной сети).

3. модель информационно-коммуникационного сетевого профильного обучения (модель 
ресурсного центра дистанционного обучения (сопровождения). Информационно-образователь-
ный ресурс в виде сетевых профильных учебных курсов, элективных курсов, базовых учебных кур-
сов посредством Интернета поступает в каждое образовательное учреждение, входящее в сетевое 
взаимодействие, и используется учителями школ в соответствии с целями и задачами учебного про-
цесса для проведения уроков в профильных классах, а также в системе дополнительного образова-
ния.
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4. горизонтально-вертикальная динамичная модель проектирования профильной сети. 
Наиболее распространенный тип горизонтально-вертикальной сети профильного обучения — рай-
онная сеть профильного обучения (управляемая система сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений одного муниципального образования (в СПб — района). Такая модель предполагает 
организацию движения обучающихся в  образовательной сети и  создание коллегиального органа 
управления — координационного или иного совета сети — и обязательное наличие непосредствен-
ного сетевого организатора.

Одна из возможностей такой сети — создание сетевых межшкольных классов (групп), позволя-
ющих увеличить число классов-комплектов для обеспечения возможности их деления на несколько 
профильных групп.

Такая модель также предполагает выделение единого профильного дня с целью обеспечения воз-
можности движения обучающихся.

Кроме того, распределенные горизонтально-вертикальные сети профильного обучения могут 
различаться по типу организации. 

Первая модель — дифференциация школ внутри сети одного района, где на базе одной школы 
организуется изучение на профильном уровне предметов физико-математического цикла, на базе 
другой — предметов гуманитарного цикла, на базе межшкольного учебного комбината, включенного 
в сеть — профильных предметов в рамках технологического профиля, на базе учреждений дополни-
тельного образования — проектная работа обучающихся или практико-ориентированное достраи-
вание профиля, а также проведение общих для всех образовательных организаций сетевых событий 
(познавательных, игровых, проектных и т. п.)

Кустовая сеть профильного обучения предполагает группировку сети школ вокруг одного более 
мощного образовательного учреждения — учебного ресурсного центра профильного обучения, на 
базе которого реализуется профильный компонент учебного плана, тогда как предметы на базовом 
уровне изучаются в других школах. Отдельным случаем этой модели является организация на базе 
ресурсного центра старшей многопрофильной школы-ступени, при этом другие школы сети либо 
переходят в статус общеобразовательных организаций основного общего образования, либо реали-
зуют на старшей ступени только непрофильное обучение (универсальные классы) для обучающихся, 
не определившихся с выбором профиля.

Третья модель  — событийная  — позволяет формировать единое пространство профильного 
обучения, компенсирующего недостающие ресурсы отдельных школ за счет возможности общераз-
вивающих курсов, образовательных событий по интересам, системы профориентационной работы, 
то есть динамично формирующихся образовательных ресурсов, информация о которых собирается 
в одном месте. в результате возникает постоянно формирующееся поле образовательных возмож-
ностей для разных категорий детей.

Четвертая модель  — проектная  — предполагает сетевую организацию проектно-исследова-
тельской деятельности обучающихся.

Одной из перспективных идей нам представляется идея создания на основе сетевых ресурсов 
индивидуальных проектов старшеклассников, таким образом, чтобы проект становился реальным 
инструментом профориентации, самоопределения и проб в будущей профессии.

5. разновозрастная модель профильного обучения в  которой работа происходит не только 
в традиционно принятой модели деления на классы, но и во временном разновозрастном коллективе 
(РвК). Перспективность такой модели очевидна не только на уровне образовательных организаций 
дополнительного образования, но и при организации проектно-исследовательской деятельности об-
учающихся в сетевом пространстве района, работе с одаренными детьми. 

6. неформальная, индивидуализированная модель профильного образования возможна для 
одаренных детей с  использованием очно-заочной и  семейной форм обучения, ресурсов дополни-
тельного образования, негосударственных образовательных организаций, общественных объедине-
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ний и  организаций, государственно-частного и  образовательного партнерства, предприниматель-
ства, самостоятельного использования иных бесплатных и платных образовательных ресурсов.

7. нелинейная организационная модель профильного образования. Предполагает выделение 
в рамках образовательного процесса специальных форм погружения (например, мобильные пере-
движные школы в якутии, передвижные лаборатории, практика приглашения лучших преподавате-
лей, проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к олимпиадам, сетевые уроки и т. д.). 
Может быть использована при формировании динамичного расписания в рамках Единого профиль-
ного дня района.

Проанализируйте организационные возможности и уровень готовности к реализа-
ции профильного обучения в своей школе в рамках каждой из предложенных моделей.

1.4. КОнцепция и ОбразОвательная праКтиКа реализации 
прОфильнОгО Обучения в рамКах райОннОй ОбразОвательнОй 
системы мОсКОвсКОгО райОна

Актуальность создания Концепции

При создании Концепции сетевого взаимодействия профильного обучения мы опирались на опыт 
реализации федеральной Концепции профильного обучения с 2002 года по настоящее время и со-
временные задачи развития образования.

По данным вциОм от 2006 года, 90 % старшеклассников считали, что школа не позволяет им 
развивать и реализовывать свои способности, не дает реальных ориентиров для самоопределе-
ния. Наибольшую неудовлетворенность вызывало отсутствие права выбора учебных предметов 
и преподавателей. Сформулированные к образованию запросы, так и остаются неудовлетворен-
ными в полной мере.

Необходимость дальнейшего «развития инфраструктуры индивидуальных образовательных 
программ, углубленного и профильного обучения по программам общего и дополнительного обра-
зования, в том числе системы многопрофильных и разнопрофильных школ старшей ступени» опре-
делена в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года.

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования5 
(2015  г.) предусмотрено обучение по индивидуальным учебным планам и  реализация одного или 
нескольких профилей обучения. Кроме того, в статье 15 273-Фз законодательно закреплена сетевая 
форма реализации образовательных программ.

Анализ образовательных запросов обучающихся Московского района6, показал, что примерно 
половина из них предпочла бы прохождение профильного обучения в рамках своего образователь-
ного учреждения, вторая половина учеников продемонстрировала желание расширения образова-
тельных возможностей за счет использования ресурсов сетевого обучения и построения индивиду-
альных образовательных маршрутов:

5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден-
ный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.12 № 413.
6 Исследование проводилось в 2015-2016 учебном году, выборка — 542 ученика девятых классов, данные представ-
лены на начло и конец учебного года.
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 ■ Предпочитают профильное обучение в рамках своей школы (традиционный маршрут) — 48,5–
54,4 %.

 ■ заинтересованы в сетевом обучении (прохождения части обучения на базе школ, реализую-
щих выбранный ими профиль в составе сетевого класса) — 10,3–16,8 %.

 ■ хотят обучаться по индивидуальному учебному плану (маршруту) — 18,4–21,9 %.
Таким образом, анкетирование девятиклассников школ Московского района Санкт-Петербурга 

в 2015 году выявило только 14 % допускающих возможность обучения в своей школе и в других об-
разовательных учреждениях (практически все при этом подразумевали обучение с репетитором или 
обучение на подготовительных курсах вуза). участие в образовательных событиях СИОП уже через 
год сформировала у 41 % девятиклассников школ, входящих в сетевое взаимодействие, представле-
ние о том, что они могут выбрать элективный предмет, проект, дистанционный курс из большого 
перечня сетевой образовательной программы и обучаться в других образовательных учреждениях, 
входящих в  сетевое взаимодействие. в  качестве контрольной группы мы провели анкетирование 
и девятиклассников тех школ, которые не входили на этапе эксперимента в сеть: только от 12 до 20 % 
(т. е. на прежнем уровне) девятиклассников других школ показали готовность обучаться по отдель-
ным предметам в не только в своей школе. 

Проведенный анализ в течение ряда лет показал, что набор профилей, предлагаемых учащимся, 
и запросы обучающихся в школах Московского района не совпадают: потребность в профилях об-
учения значительно больше, чем возможности их реализации в школах района. 

Анализ ресурсных возможностей указывает, что образовательные организации района не могут 
реализовать мультипрофильные модели профильного образования на базе одной школы в соответ-
ствии с запросами обучающихся, обеспечить в полной мере обучение по индивидуальным учебным 
планам, так как не имеют на это ни нормативно-правовых, ни финансовых, ни кадровых, ни органи-
зационных ресурсов.

Поэтому опытно-экспериментальная работа ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга как 
региональной инновационной площадки7 была посвящена поиску сетевых решений: проектирова-
нию условий интеграции, кооперации ресурсов и расширения образовательных возможностей вну-
три образовательной сети. Она была направлена на поиск разрешения следующих, объективно суще-
ствующих противоречий развития образования:

 ■ противоречие между необходимостью гибкой индивидуализации образования и традиционно 
сложившейся инфраструктурой образования;

 ■ между разнообразием запросов учащихся на профильность обучения и  реальным выбором 
в условиях ограниченности ресурсов в рамках одной образовательной организации;

 ■ между наличием прогрессивных механизмов финансирования и демотивирующими аспекта-
ми при их расчете;

 ■ между необходимость оперативного формирования современной высокотехнологичной среды 
в школах и ограниченными возможностями материально-технических ресурсов.

Общий концептуальный замысел

Становление и  развитие моделей сетевого взаимодействия организации профильного обучения 
смещает фокус от задач проектирования образовательной среды каждой отдельной образователь-
ной организации в  область проектирования динамично изменяющегося образовательного про-

7 URL: http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-vzaimodejstvie-
v-profilnom-obuchenii/model-setevogo-vzaimodejstviya/
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странства района. Концептуальный замысел организации деятельности региональной инноваци-
онной площадки представлен с помощью инфографики:
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Направление, содержание и результаты деятельности региональной 
инновационной площадки «Сетевое взаимодействие в профильном обучении» 
(2014–16 гг.)

направление первое — 
модель Сетевого 
взаимодейСтвия

оСновные идеи и механизмы реализации

1. Разработка концептуальной 
модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
на основе мезомуниципального 
и кластерного подходов (базовые 
модели сетевой организации — 
модель ресурсного центра, 
распределенная модель 
паритетной кооперации)

Внутри образовательного округа, выделенного на основе муниципальных образований 
района (мезомуниципальный подход1), на основе договорных отношений обеспечивается 
интеграция нескольких школ вокруг одной из них — «ресурсного центра».
Объединённые возможности участников кластера2 составляют «Окружной сетевой 
образовательный комплекс профильного образования». Иные образовательные 
учреждения округа обеспечивают в полном объеме изучение базовых 
общеобразовательных предметов и ту часть вариативного содержания обучения, которую 
они в состоянии реализовать с учетом своих возможностей. Остальную часть профильной 
подготовки учащиеся реализуют через окружной сетевой образовательный комплекс 
профильного образования.

в качестве продукта была получена концептуальная модель сетевого взаимодействия, которая 
представлена на рис. 2

8 Мезомуниципальный подход к  управлению образовательными системами на основе выделения образователь-
ных округов и формирования сбалансированного комплекса образовательных услуг шаговой доступности в условиях 
ограниченности кадровых и материальных ресурсов.  
9 Кластерный подход к развитию образования — взаимо- и саморазвитие субъектов кластера «в процессе работы 
над проблемой», осуществляемое на основе устойчивого развития партнерства, усиливающего конкретные преиму-
щества как отдельных участников, так и кластера в целом.
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Таким образом, локальная структура сетевого взаимодействия внутри муниципального обра-
зования, функционирующая на основе договорных отношений, может объединить несколько неза-
висимых образовательных учреждений во главе с  ресурсным центром. Такая модель, по замыслу, 
может обеспечить безопасное движение в сети и компенсировать выбранные, но не представленные 
в образовательной организации ученика профили за счет сетевой кооперации.

1. Каковы, на ваш взгляд, условия реализации данной модели? Какие проблемы 
могут возникнуть? Какие организационные решения вы можете предложить?

2. Разработайте проект профилизации образования в рамках одного муниципаль-
ного образования, имея информацию о ресурсах каждой школы.

направление второе — программно-
методичеСКое обеСпечение

оСновные идеи и механизмы реализации

Создание программно-методического 
комплекса профильного образования 
в районе как образовательных 
возможностей проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.

1. Обеспечение сбалансированности предлагаемых образовательных 
программ, исходя из запроса населения, потребностей экономики района 
(региона), разнообразия возможностей образовательных организаций во 
взаимодействии с социальными партнерами и бизнесом.

2. Создание общей сетевой интегрированной образовательной программы, 
аккумулирующей существующие ресурсы.

3. Расширение образовательных возможностей обучающихся Московского 
района за счет сетевых профильных и профориентационных программ, 
сетевых образовательных событий.

При проектировании сбалансированного комплекса профильных образовательных программ 
учитывается совокупность факторов, оказывающих влияние на его структуру: запросы потребите-
лей образовательных услуг, финансовое обеспечение (изменение модели формирования госзаказа 
на оказание образовательных услуг), развитие образовательных возможностей, потребности рынка 
труда и др. 

в качестве организационной модели реализации ИОМ разработаны три варианта построения 
профильных маршрутов: 

 ■ Маршрут «А — традиционный» — предназначен для самоопределившихся учащихся, выбрав-
ших обучение по углубленной (профильной) программе в специализированном классе, объ-
единяющем школьников по групповым интересам (познавательные потребности в  области 
определенного набора учебных предметов) и продемонстрировавшим соответствующий уро-
вень учебных и внеучебных, индивидуальных достижений по содержанию выбранного про-
филя. усиление и вариативность профильной подготовки учащихся будет достигаться за счет 
сетевой формы реализации внеурочной деятельности, дополнительного образования и сете-
вых образовательных событий.

 ■ Маршрут «б — сетевой стандартный» — предназначен для самоопределившихся учащихся, ко-
торые имеют высокий, но ниже требуемого уровень учебных и внеучебных, индивидуальных 
достижений по содержанию выбранного профиля для маршрута «А» — для поступления в спе-
циализированный класс, или не желающих менять образовательный коллектив, но имеющих 
потенциал и стремление проходить обучение по углубленной (профильной) программе. Для 
данной категории учащихся предлагается обучение по углубленной (профильной) программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы. 

 ■ Маршрут «в — сетевой уникальный» — предназначен для самоопределившихся учащихся, вы-
бравших будущую профессиональную деятельность, для которой требуется нетрадиционный 
комплекс предметов для изучения на профильном уровне, а уникальный набор предпрофес-
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сиональных компетенций. Для данной категории учащихся необходимо формирование инди-
видуального учебного плана, базирующегося на использовании всех ресурсов сети. Причем 
учащийся получает возможность выбора способа и формы обучения, подходящих именно для 
него, также сам определяет набор программ и скорость их освоения.

Для реализации этой идеи возникает не только необходимость проектирования единого сетево-
го плана, в том числе сетевых индивидуальных учебных планов, но и выделение единого дня пред-
профильной подготовки и профильного обучения, создание циклограммы сетевой деятельности. 

Единый профильный день предполагает погружение в профиль во всех школах формируемой 
сети и обеспечение движения обучающихся в сети, их участие в сетевых событиях, зафиксированных 
в сетевом плане района. в этом случае индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, 
проектируемый на базе образовательной организации, обязательно содержит сетевой компонент.

Дополнительным инструментом удовлетворения образовательных запросов обучающихся 
в сети становится комплекс сетевых образовательных событий.

Под сетевым событием понимается форма организации образовательной деятельности, кото-
рая инициируется в сети с целью расширения возможностей существующих образовательных форм, 
в частности курсов (предметов) по выбору, и может выступать, в том числе, как основа формирова-
ния новых моделей профориентации, интеграции и временного объединения разных коллективов, 
в том числе разновозрастных. 

Сетевое событие — динамическая форма объединения детей из разных образовательных орга-
низаций в образовательных целях, предполагающая получение опыта познания, творчества, проек-
тирования и самопрезентации. Сетевое событие выступает как общее дело нескольких организаций 
(социальных и  сетевых партнеров) и  предполагает творческий поиск организационных решений. 
Предметом проектирования сетевых событий становятся следующие направления образовательной 
деятельности:

1. Проведение дней «открытых дверей» с целью формирования профильных классов в районе 
с учетом запросов учащихся и рынка труда.
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2. Проведение профильных районных научно-исследовательских, проектно-исследовательских 
конференций для школьников всех школ района.

3. Проведение на базе ИМЦ, опорных школ системы развивающих открытых занятий для школь-
ников района с целью реализации метапредметных модулей (программ), в том числе совмест-
но с партнерами.

4. Организация и  проведение сетевых интеллектуальных игр, соревнований, испытаний, смо-
тров достижений, акций.

5. внедрение дистанционных форм обучения и поддержки предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения.

6. Разработка и  внедрение модели профориентации и  предпрофессиональной подготовки 
школьников как системы образовательных практик.

7. Разработка различных форм взаимодействия с предприятиями, бизнес-структурами, органи-
зациями района с целью профессиональной ориентации школьников.

выделение профориентационной работы как приоритета в контексте предпрофильной подго-
товки и профильного обучения в рамках сетевой организации могло бы стать основой для проекти-
рования сетевой модели организации внеурочной деятельности и, при условии гибкого распределе-
ния финансирования, обеспечивать настоящую вариативность образования в сети. С нашей точки 
зрения, инструментом организации внеурочной деятельности при получении основного и средне-
го образования может стать работа над индивидуальным проектом. Индивидуальный проект, со-
гласно ФГОС, является обязательным компонентом образовательной деятельности и выносится на 
итоговую аттестацию в средней школе. Если рассматривать работу над индивидуальным проектом 
как одну из форм предпрофессиональной практики, как опыт освоения компетенций, необходимых 
для будущей профессии или выбора профессии, то меняется сам подход к организации этого вида 
внеурочной деятельности. Если работа над индивидуальным проектом становится предметом про-
ектирования сетевых отношений, это диктует необходимость появления сетевых тьюторов, сетевых 
площадок для работы над индивидуальным проектом, образовательных практик обучающихся.

Поэтому в  рамках создания программно-методического комплекса возникла необходимость 
разработки общей сетевой интегрированной образовательной программы.
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Сетевая интегрированная образовательная программа предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения это: 

 ■ предмет сетевых отношений, многоуровневая и  поливариантная система профессионально-
ориентированной образовательной деятельности, предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения; 

 ■ открытая дидактическая модель, т. е. задающая ситуацию свободного выбора и настроенная на 
взаимодействие; 

 ■ нелинейная структура индивидуального пути освоения содержания, т. е. мобильная, быстро 
реагирующая на изменения образовательного пространства, развивающаяся во многих на-
правлениях;

 ■ сценарная организация профессионально-ориентированной деятельности, т. е. позволяющая 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут учащимся, решающим проблемы 
профессионального выбора; 

 ■ развивающаяся во времени, то есть имеющая ресурс для изменения содержания на основе за-
проса рынка труда, партнеров и потенциала развития профессий.

Сетевая интегрированная программа является именно образовательной программой (содержит 
целевой, содержательный и организационный блоки). Она обеспечивает интеграцию образователь-
ных возможностей, которые могут быть использованы в образовательной системе Московского рай-
она для реализации профильного обучения на уровне СОО, проектирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучающихся, повышения качества образовательных результатов учащихся 
и качества сетевых отношений, что позволяет создать условия и реализовать в дальнейшем сетевую 
форму реализации образовательных программ разными образовательными организациями, разноо-
бразными участниками сетевых отношений.
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Представьте себе, что сетевая интегрированная программа насыщена образователь-
ными ресурсами, а  Вы  — ученик, проектирующий свой ИОМ по технологическому (или 
иному) профилю. Вам предлагаются следующие виды ресурсов:

1. Дополнительные общеобразовательные (учреждения ДО) и профессиональные 
(на базе СПО) программы.

2. Дистанционные сетевые уроки.
3. Дистанционные элективные курсы, разработанные вузами.
4. Соревнования и учебно-тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям.
5. Встречи с профессионалами.
6. Практики и (или) профессиональные пробы на базе учреждений/предприятий.
7. Научно-исследовательские, научно-практические конференции.
Составьте гипотетический ИОМ для нескольких школьников старших классов, исходя 

из возможных мотивов обучения в профильном классе, предполагаемой профессиональ-
ной специализации, готовности к самостоятельному проектированию своего маршрута.

направление третье — 
организационно-
педагогичеСКие уСловия

оСновные идеи и механизмы реализации

Создание комплексных 
организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих 
подготовку к реализации модели 
сетевого взаимодействия.

1. Обеспечение готовности педагогических кадров к реализации модели через 
организацию на базе ИМЦ курсов повышения квалификации.

2. Организация деятельности и научно-методическое сопровождение районных ОЭП, 
формирование сетевого сообщества.

3. Разработка специального виртуального навигатора-конструктора сетевых 
профильных маршрутов.

4. Включение учреждений дополнительного образования детей в работу по 
продвижению, координации различных сетевых событий (сетевые программы 
дополнительного образования детей, создание Центра профориентации).

в условиях сетевого взаимодействия, на наш взгляд, должен измениться предмет управления 
районной образовательной системой: от управления сетью автономных образовательных учрежде-
ний к управлению программно-методическим комплексом и процессами проектирования ИОМ об-
учающихся в сетевом образовательном пространстве. 

в процессе деятельности инновационной площадки мы не могли в полной мере решить эту за-
дачу. Однако были созданы отдельные инструменты.

К таким инструментам относится мониторинг готовности субъектов образовательных отноше-
ний к сетевой форме профильного обучения, введение единого дня профильного обучения и апро-
бация отдельных сетевых событий, в  частности системы дистанционных уроков (на основе про-
граммно-аппаратного комплекса «Пеликан», разработанного компанией «визардСофт»).

здесь мы предлагаем ознакомиться с  результатами анкетирования руководителей школ 
в 2014 году. Если вас заинтересовала анкета, с помощью которой было проведено исследование, то 
вы найдете ее бланк в Приложениях. 

Проанализируйте представленные диаграммы. Какие показатели кажутся Вам зна-
чимыми для организации сетевого взаимодействия? Сравните с результатами в вашем 
регионе/районе. 

Составьте алгоритм подготовки вашего ОУ к участию в реализации сетевой модели 
профильного обучения.

На какие вопросы вы бы хотели получить ответы?
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Наличие материально-
технической 

базы, обеспечивающей 
обучение по профилю, 21% 

Наличие хорошо 
проработанного учебно-

методического 
комплекса, 13%

Наличие преподавателей 
для данного профиля с 
соответствующей ему 
переподготовкой, 17%

Связи со 
среднеспециальными и 

высшими учебными 
заведениями 

соответствующего 
направления, 4%

Достаточная подготовка и 
уровень знаний учеников 

по предметам 
профиля, 15%

Определенный задел в 
школе в области 

углубленного изучения тех 
или иных предметов, 20%

Единство мнений при 
возможном переходе на 

профиль среди 
учеников, учителей и 

родителей, 6%

Ваш вариант, 4%
Что необходимо для реализации 

концепции профильного  
обучения в школе?
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направление 4 — реСурСы управления 
развитием Сети

оСновные идеи и механизмы реализации

Создание локальной нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей возможность сетевого 
взаимодействия, научно-методическая поддержка 
партнерских отношений.
Перспективная задача — формирование 
коллегиальных органов управления сетевым 
взаимодействием, обеспечивающих реализацию 
разработанной модели как горизонтально-
вертикальной динамичной модели сетевой 
организации профильного обучения в районе.

1. Разработка локальных нормативно-правовых актов, 
регулирующая вопросы сетевого взаимодействия в районной 
образовательной системе.

2. Обобщение опыта паритетной кооперации образовательных 
организаций (модель сетевого взаимодействия и партнерства 
организаций общего и профессионального образования, 
предприятий и иных организаций района). 

3. Создание сетевого сообщества образовательных организаций.
4. Формирование новых механизмов управления районной 

образовательной системой.
5. Привлечение ресурсов регионального и районного уровней 

управления с целью административно-правовой поддержки 
дальнейшей реализации данной модели.

Реализация Концепции показала необходимость новых организационных механизмов, не толь-
ко недостаточно разработанных на сегодняшний момент, но и вступающих в противоречие с суще-
ствующей нормативно-правовой базой. Это касается вопросов комплектования классов, аккреди-
тации образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, и механизмов перераспределения 
финансирования, обеспечивающего движение обучающихся в сети.

К организационным механизмам, позволяющим приступить к реализации данной Концепции, 
относятся:

 ■ Механизм информирования участников сетевых образовательных отношений.

Предполагает целенаправленную работу по информированию участников образовательных от-
ношений, осмыслению возможностей сети, использование навигаторов, трансляцию информации 
о сетевых событиях через инфозоны образовательных организаций, проведение информационно-
координационных совещаний, в  том числе дистанционных, проектную работу творческих групп, 
пилотное формирование индивидуальных учебных планов и  индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, использование информационно-коммуникационных и  дистанционных 
образовательных технологий.

 ■ Механизм координации и организации взаимодействия 

Предполагает четкую фиксацию функций участников сетевого взаимодействия, зоны ответ-
ственности образовательных организаций-партнеров. Функции координации могут быть предо-
ставлены при наличии полномочий специальному центру (центру профильного образования и про-
фориентации обучающихся). Информационно-методическая координация частично может осу-
ществляться ИМЦ.

 ■ Механизм формирования индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 

Предполагает обеспечение готовности педагогических коллективов и соответствующую моти-
вацию, организацию работы с учащимися, фиксацию, организацию обучения, фиксацию достиже-
ний и образовательных результатов.

 ■ Механизм организации сетевых профильных событий 

Организация сетевых профильных событий регулируется сетевым планом. Необходимо проду-
мать формы обратной связи, формирование технических заданий на осуществление образователь-
ной деятельности в сети.



27

 ■ Механизмы психолого-педагогического сопровождения обучающихся
Одним из таких механизмов становится формирование института тьюторства в образователь-

ной системе Московского района. Под сетевым тьюторством понимается деятельность по проекти-
рованию и сопровождению ИОМ обучающихся с использованием сетевых образовательных ресур-
сов.

Таким образом, концептуальная модель сетевого взаимодействия при реализации профильного 
обучения включает следующие взаимосвязанные компоненты:

Образовательная практика, полученная в результате деятельности региональной инновацион-
ной площадки, позволяет смоделировать необходимые условия проектирования и реализации со-
временных моделей сетевой организации профильного обучения.

Используя предложенную модель, разработайте один из 3 компонентов на уровне 
задач (действий). В  качестве идеи (концепции сетевой организации профильного обу-
чения) выберите одну из сетевых моделей (воспользуйтесь материалом параграфа 1.3).
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1.5. метОдичесКие реКОмендации пО управлению прОцессОм 
сОздания услОвий для реализации сетевых мОделей 
прОфильнОгО Обучения

Реализация сетевых моделей организации образовательной деятельности всегда требует дополни-
тельных ресурсов и изменения традиционно сложившихся подходов.

Модель этих изменений можно представить на уровне нормативно-правового и организацион-
но-педагогического поля.

Основным препятствием в  реализации таких моделей является инертность управления обра-
зовательной системой. Традиционно сложившийся подход управления сетью автономных образо-
вательных организаций, отдельной образовательной организацией должен быть изменен в сторону 
проектирования и  прогнозирования развития именно сетевых отношений. Такой подход должен 
быть определен прежде всего на уровне региональной образовательной политики как приоритет 
развития образования. Это предполагает создание долгосрочной стратегии проектирования дина-
мичных сетей, образовательных кластеров, условий для сетевой формы реализации образователь-
ных программ, повышения прагматической заинтересованности руководителей образовательных 
организаций не только в локальном горизонтальном партнерстве, а в многоуровневой кооперации 
ресурсов, конкурентном сотрудничестве.

Приведем примеры возможных изменений. Например, согласно ч. 5 ст. 67 273-Фз порядок орга-
низации индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальные образовательные ор-
ганизации для профильного обучения определяется законодательством субъекта Российской Феде-
рации. Изменение региональной нормативной базы может предусматривать формирование сетевых 
классов-комплектов, формирование гибкой системы профильного обучения на уровне СОО. 

Кроме того, в показатели эффективности деятельности руководителя образовательной органи-
зации могут быть включены дифференцированные показатели участия в сетевом взаимодействии 
образовательных организаций.

На уровне региона, вероятно, временно может быть упрощена или усовершенствована схема 
аккредитации образовательных программ при использовании сетевой формы реализации с целью 
широкого развития таких прецедентов.

Механизмом может стать новый подход к формированию государственного задания на оказание 
образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия, сетевого и социального партнерства. 
вариант расчета вы можете найти в нашем пособии во 2 главе.

Но самое главное — необходима прогностическая оценка потребности в профильном образова-
нии и формах его получения с целью не только содержательных, но и структурных изменений. 

Предпосылками формирования стратегической образовательной политики региона может стать 
опыт районных систем образования, разрабатывающих управленческую программу развития сети, 
актуальные и прогностические карты образовательных возможностей, интегрированные образова-
тельные программы.

Анализ образовательных возможностей районной сети должна исходить из своего рода инвента-
ризации имеющихся ресурсов и формирования технических заданий на их развитие в соответствии 
с современными потребностями. Сеть профильного обучения должна иметь несколько вариантов 
образовательных ресурсов: 1. Академическое образование — подразумевает изучение предметов на 
различных уровнях (базовом, профильном, элективном); 2. Дополнительное образование — электив-
ные курсы или программы, освоение которых необходимо для продолжения образования в профиль-
ных учебных заведениях профессионального образования; 3. Допрофессиональное образование — 
обеспечивает профессиональную ориентацию и самоопределение и/или получение профессии, в том 
числе для тех подростков, которые не планируют продолжение образования в учебных заведениях 
высшего профессионального образования 4. Общеразвивающее образование — формирует интере-
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сы и обеспечивает возможность различных проб подростков. 5. Формы развития социальной актив-
ности подростков 6. Динамично развивающийся банк общесетевых событий, профильных сетевых 
событий. Перечень этих ресурсов может быть закреплен в единой сетевой интегрированной обра-
зовательной программе или представлен на специальном портале профильного обучения, предусма-
тривающем не только привычные формы информирования и навигации, но и позволяющем самим 
обучающимся конструировать индивидуальные образовательные маршруты, а также сопровождать 
их, фиксировать образовательные достижения, оценивать эффективность сетевого обучения.

Организация сети должна иметь комплексный, рассчитанный на разные цели характер, пред-
усматривать различные согласованные между собой модели с обязательным управлением как их со-
гласованием, так и развитием. Поэтому необходимы инфраструктурные изменения на уровне по-
явления разных типов сетевых ресурсных центров, иных агентов сетевого взаимодействия, колле-
гиальных органов управления, узловых центров сети и т. п., узаконенных и признанных в качестве 
таковых на уровне сети. в процессе такой работы должны быть закреплены новые сетевые функции 
не только образовательных организаций, но и педагогического штата сети. Прежде всего, необходи-
мы организатор (менеджер) сетевого взаимодействия и штат сетевых тьюторов, появление сетевых 
функций и полномочий у работников ОО, входящих в сеть. К основным обязанностям координатора 
сетевого профильного обучения относятся: 

 ■ организация информационной кампании, включая индивидуальную работу с учащимися и их 
родителями (законными представителями);

 ■ согласование и утверждение сетевого учебного плана; 
 ■ составление расписания сетевого профильного обучения; 
 ■ ведение документации;
 ■ организация мониторинга сетевого обучения; 
 ■ комплектование виртуальных или временных классов и  групп школьников по предметам 

и элективным курсам; 
 ■ оперативное регулирование взаимодействия между участниками сети. 

безусловно, эта деятельность осуществляется координатором сети только при сотрудничестве 
с другими участниками сетевого профильного обучения и их поддержке.

Необходима целенаправленная управленческая и методическая работа по обеспечению готов-
ности образовательных организаций к участию в сетевом взаимодействии и сетевом проектирова-
нии, общая заинтересованность широкого круга лиц, которая формируется постепенно. Поэтому на 
уровне района должна быть поэтапная «дорожная карта» развития сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций.

Первостепенное внимание в период подготовки к созданию сети профильного обучения долж-
но быть обращено на формирование пакета программно-методического обеспечения для сетевого 
варианта профильного обучения, решены организационные вопросы движения (сопровождения) 
старшеклассников внутри сети, взаимозачета образовательных результатов и достижений обучаю-
щихся.

Опыт сетевого взаимодействия может нарабатываться образовательными организациями 
в процессе проектирования локальных прецедентов сетевого взаимодействия (опыт горизонтально-
го партнерства), проектирования сетевых ресурсов для общего использования, организация и про-
ведение сетевых событий в рамках профиля, адресованных учащимся из разных школ района. Такая 
работа может стать важным этапом в развитии сетевых отношений.

Одним из важнейших ресурсов в реализации сетевых моделей организации профильного об-
учения становится использование дистанционных образовательных технологий, появление центра 
(центров) дистанционного обучения.
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важным ресурсом является организация опытной работы по выращиванию и распространению 
образовательной практики, формирование инновационной инфраструктуры районной и региональ-
ной образовательной системы, целенаправленное управление и научно-методическое сопровожде-
ние этой деятельности.

Критериальная модель оценки эффективности сетевого взаимодействия, успешности реализа-
ции сетевых моделей профильного обучения может включать:

1. Оценку общих социально-педагогических эффектов. 
2. Оценку оптимальности сетевой модели (моделей).
3. Оценку продуктивности (результативности) реализации модели.

Конкретные критерии и  показатели можно посмотреть на сайте ИМЦ Московского района: 
http://imc-mosk.ru/

в качестве инструментальной предлагаем также следующую модель критериальной оценки эф-
фективности сетевого взаимодействия:

Критерии поКазатели инСтрументарий

Готовность 
к инновационной 
деятельности участников 
сетевого взаимодействия

Уровень самооценки участников общей готовности 
к реализации задач индивидуализации образования
Экспертная оценка готовности образовательных 
организаций к реализации профильного обучения
Наличие опыта деятельности в организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
сопровождения одаренных детей, проектирования ИОМ

Анкетирование педагогов ОУ, 
входящих в «Сетевое взаимо-
действие в профильном обучении», 
на основе адаптированной 
методики «Темпус» (использовалась 
часть методики «Одаренные дети») 

Готовность к сетевому 
взаи-модействию 
по реализации 
профориентации 
обучающихся 
предпрофильной 
подготовки 
и профильного обучения

Положительная динамика внедрения разных форм 
сетевого взаимодействия
Доля руководителей, демонстрирующих готовность 
к использованию сетевой формы реализации ООП. 
Вариативность сетевых образовательных программ 
(модулей), образовательных событий, предлагаемых ОУ 
для реализации в условиях сетевого взаимодействия.
Наличие стартовой группы участников сетевого 
взаимодействия. Положительная динамика количества 
сетевых и социальных партнеров
Положительная динамика новых участников сетевого 
взаимодействия

Пилотажное исследование на 
основе авторской анкеты

Ресурсная готовность ОУ
(наличие необходимых 
кадровых, материальных, 
программно-
методических 
и организационных 
ресурсов в сети)

Наличие констатирующей экспертной оценки ресурсной 
готовности образовательных организаций к реализации 
задач профильного обучения
Наличие прогностической оценки потребности 
в ресурсном обеспечении при сетевом взаимодействии 
образовательных организаций

Авторская методика: 
структурированная ресурсная карта 
http://imc.tumos.gov.spb.ru/levoe-
menyu/napravlenie-deyatelnosti/
innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-
vzaimodejstvie-v-profilnom-
obuchenii/resursnaya-karta-
profilnogo-obucheniya/

Образовательные 
возможности 
предпрофильной 
подготовки, 
профильного обучения 
и профессиональной 
ориентации (сетевые 
условия, образовательная 
инфраструктура)

Положительная динамика появления новых форм 
образовательных услуг в сети 
Положительная динамика участия сетевых и социальных 
партнеров в реализации сетевых программ (модулей) 
сетевых образовательных событиях.
Увеличение количества образовательного контента 
для обучающихся, размещенного на сайте «Навигатор 
профильного обучения»

Экспертная оценка вариативности 
и полноты возможностей при 
реализации разных моделей 
профильного обучение. 
Сравнительный анализ 
уровня самоопределения 
и самоактуализации, выбора 
ИОМ обучающимися в условиях 
отсутствия /наличия использования 
сетевых ресурсов
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Критерии поКазатели инСтрументарий

Результативность 
организационных 
решений, механизмов, 
координации 
и согласованности 
действий.

Наличие у участников сетевых отношений общего 
понимания и определенных функций, реализуемых 
в условиях сетевого взаимодействия.
Положительная самооценка целесообразности 
и результативности организационных решений
Положительная независимая экспертная оценка 
целесообразности и результативности организационных 
решений.

Анализ целесообразности 
и результативности 
организационных действий 
участников сетевых 
образовательных отношений

Результативность 
сопровождения сетевых 
образовательных 
процессов

Наличие информационных ресурсов.
Наличие координационных инструментов и органов, 
обеспечивающих сетевое взаимодействие. Наличие 
разных форм получения оперативной обратной связи. 
Наличие форм фиксации и анализа результативности 
сопровождения

Общественно-профессиональная 
экспертиза. Изучение мнения 
экспертов, фокус-группа, 
анкетирование, тематический 
анализ

Удовлетворенность 
участников 
образовательных 
отношений

Положительная динамика удовлетворенности участников 
образовательных отношений различными параметрами 
функционирования образовательной сети профильного 
обучения

Мониторинг удовлетворенности 
различных параметров 
функционирования сети
Анкетирование.
Диагностические карты

Значимость/ качество
образовательных 
достижений обучающихся

Результативность участия в образовательных событиях. 
Положительная динамика участия и побед учащихся 
в конкурсах, олимпиадах.
Общая положительная динамика образовательных 
достижений обучающихся, использующих сетевые 
ресурсы по оценке участников сетевых отношений

Портфолио и др. персональные 
средства фиксации.
Аналитические данные участников 
сетевых отношений

Уровень обобщения 
и распространения 
полученного опыта 
реализации сетевых 
моделей

Наличие различных форм обобщения опыта в условиях 
сетевого взаимодействия. Наличие выступлений 
из опыта работы, публикаций. Положительная динамика 
результативности участия педагогов и образовательных 
организаций в профессиональных конкурсах 

Анализ динамики и уровня 
профессиональных достижений

И в  заключение, предлагаем обобщенный SWOT-анализ по результатам деятельности регио-
нальной инновационной площадки.

внутренняя Среда внешняя Среда

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Наличие концепции, 
модели и программы 
действий по организации 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
для профориентационной 
и предпрофильной подготовки, 
профильного обучения

Ограниченный круг 
участников сетевого 
взаимодействия, 
необходимость 
дальнейшей апробации 
и реализации модели

Повышение 
квалификации, 
организация 
информационной 
работы, постепенное 
расширение круга 
заинтересованных лиц

Недостаточное понимание 
руководителями образовательных 
организаций возможностей 
конкурентного сотрудничества, 
инерция самодостаточного 
функционирования

Наличие запроса 
обучающихся на реализацию 
индивидуального 
образовательного маршрута 
в сети

Неготовность 
образовательных 
организаций 
перестраиваться 
в соответствии 
с образовательными 
запросами 
обучающихся

Нормативно-правовые 
условия, определенные 
в ст.15 273 ФЗ, 
позволяющие 
использовать сетевую 
форму реализации 
ООП через договорные 
отношения

Отсутствие механизма 
финансирования сетевой формы 
обучения, регионального механизма 
сетевой формы реализации ООП, 
не нарушающей законодательство 
и не требующей, хотя бы в процессе 
эксперимента, согласований 
с органами контроля и надзора
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внутренняя Среда внешняя Среда

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Наличие проекта открытой 
сетевой интегрированной 
образовательной 
программы, аккумулирующей 
образовательные ресурсы 
района и прототипа навигатора 
профильного обучения

Недостаточно 
проработаны 
механизмы работы 
с программой, 
механизмы 
проектирования 
сетевых маршрутов 
школьников, 
организации единого 
профильного дня, 
сопровождения сетевой 
формы реализации 
программ

Привлечение 
партнеров к доработке 
программы 
и навигатора 
профильного обучения

Потребуются ресурсы для 
координации деятельности 
и организации сетевого 
взаимодействия, это требует 
введения дополнительных ставок 
или финансирования расширения 
функционала

Востребованность опыта 
обусловлена необходимостью 
подготовки к введению ФГОС 
СОО, предполагающего 
максимальную 
индивидуализацию 
образования

Недостаточное 
понимание важности 
работы на опережение 
руководителями 
разных уровней 
и необходимости 
дополнительных 
ресурсов, 
обеспечивающих 
индивидуализацию 
образования

Широкое 
информирование 
профессиональной 
общественности 
о проблемах 
и решениях при 
организации сетевого 
взаимодействия, 
профильного обучения, 
поиск понимания 
и поддержки, 
привлечение 
партнеров

Сетевая модель профильного 
обучения, индивидуализации 
образования в старшей школе 
требует дополнительных ресурсов. 
Непонимание и отсутствие 
прогноза, узаконенных финансовых 
и организационных механизмов 
ставит под угрозу саму возможность 
реализации задач профильного 
обучения на основе ресурсов 
сети, движения обучающихся, 
реализацию сетевых индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Образовательная практика проектирования и  реализации моделей сетевого взаимодействия 
является универсальной для решения задач не только профилизации образования, но и создания 
сетевых моделей сопровождения одаренных детей, развития условий для профессионального само-
определения и самореализации разных категорий обучающихся.

1. Используя материал параграфа, разработайте SWOT-анализ готовности своей 
образовательной организации, районной или региональной образовательной системы 
к реализации сетевой модели (моделей) профильного обучения или готовности к уча-
стию в сетевом взаимодействии.

2. Дайте свою экспертную оценку материалам опытно-экспериментальной работы 
Московского района, размещенным на сайте ИМЦ (http://imc-mosk.ru/)
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ГлАВА 2. ИНСтРумЕНтАльНОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ РАзВИтИя 
пРАктИкИ пРОфИльНОГО ОбучЕНИя В уСлОВИях 
СЕтЕВОГО ВзАИмОДЕйСтВИя 

2.1. сетевая интегрирОванная ОбразОвательная прОграмма 
(сиОп) и услОвия ее реализации в мОсКОвсКОм райОне  
санКт-петербурга

Проблема организации предпрофильной подготовки и профильного обучения связана с задачами 
повышения доступности качественного образования, вариативности образовательных услуг, степе-
ни интегрированности и эффективности образовательной деятельности, поиском новых форматов 
и форм индивидуализации образования, проектирования образовательного пространства района.

Предлагаемая программа направлена на решение задач опережающего развития системы обра-
зования, создания условий для реализации ФГОС СОО:

1. Формирование системы профориентационной подготовки обучающихся, предпрофильной 
подготовки, обеспечивающих осознанный выбор профиля обучения на уровне среднего об-
щего образования на основе согласованности, координации и кооперации деятельности об-
разовательных организаций Московского района.

2. Создание условий для сетевого взаимодействия и расширения сетевых образовательных воз-
можностей, позволяющих обеспечить реализацию индивидуальных образовательных запро-
сов школьников района.

3. Проектирование и сопровождение процессов реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, в том числе на основе использования общих сетевых ресурсов.

4. Создание условий, обеспечивающих движение обучающихся в  сети, реализации индивиду-
альных сетевых образовательных маршрутов, участия школьников района в сетевых програм-
мах и проектах, сетевых образовательных событиях с целью повышения качества и индивиду-
ализации образования.

5. Формирование сетевых отношений на основе разработки новых форматов и форм сетевого 
взаимодействия.

Последняя задача направлена на опережающее создание условий для сетевой формы реализации 
образовательных программ ООО и СОО. 

Сетевая интегрированная программа является инновационной образовательной программой, 
обеспечивающей интеграцию образовательных возможностей, которые могут быть использованы 
в образовательной системе Московского района для реализации профильного обучения на уровне 
СОО, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, повышения ка-
чества образовательных результатов учащихся и качества сетевых отношений, что позволяет создать 
условия и реализовать в дальнейшем сетевую форму реализации образовательных программ разны-
ми образовательными организациями, участниками сетевых отношений.

в статье 15 Фз-273 «Об образовании в Российской Федерации», принятом Государственной Ду-
мой 21.12.2012г., одобренном Советом Федерации 26.12.2012г., законодательно закрепляется понятие 
«сетевая форма реализации образовательных программ». 
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Понятие «сетевая обра-
зовательная программа» от-
носится к  образовательной 
практике инновационных 
школ (по А. И. Адамскому) 
в  контексте интеграции ре-
сурсов и  индивидуализации 
образования в  сетевом об-
разовательном пространстве. 
Основная идея сетевых про-
грамм заключается в  форми-
ровании у участников сетевых 
отношений особых компе-
тенций, становление которых 
обусловлено проектирова-
нием иной образовательной 
среды и  образовательного 
пространства, привлечени-
ем дополнительных ресур-
сов и  разработкой механиз-
мов взаимодействия. в  этом 
контексте уместнее говорить 
о  Программе сетевого взаи-
модействия образовательных 

организаций (Механизм кооперации образовательных организаций в рамках сетевого взаимодей-
ствия по проекту РИП. Проект Положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений 
в рамках организации профильного.)

Под сетевыми образовательными программами понимается, в том числе, содержательное и ор-
ганизационное обеспечение реализации индивидуального (группового) образовательного профиль-
ного маршрута в условиях сетевого взаимодействия. При таком понимании представляется важным 
разработка программ интеграции образовательных ресурсов и возможностей, существующих в сети 
и в образовательном пространстве района. Следовательно, в данном контексте речь идет об интегри-
рованной образовательной программе.

Таким образом, можно выделить 2 вида программ:

1. Инновационная программа организации сетевого взаимодействия образовательных органи-
заций района (как часть Программы развития района).

2. Образовательную программу, интегрирующую именно образовательные ресурсы сети.

При разработке структурных компонентов образовательной программы мы ориентируемся на 
примерную основную образовательную программу как основной инструмент реализации ФГОС 
второго поколения. Поэтому, с точки зрения структуры, выделяем целевой, содержательный и орга-
низационный компоненты.

предлагаемая нами сетевая интегрированная образовательная программа (далее  — Про-
грамма, СИОП) является:

1. Образовательной интегрированной программой, объединяющей образовательные ресурсы 
Московского района и сетевых партнеров.

2. Инструментом реализации модели профильного образования в условиях постепенного вне-
дрения ФГОС второго поколения. 

http://imc-mosk.ru/files/bibliotechnoe delo/%D0%9C%D0%B5%D1%85 %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8 %D0%BA %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83 %D0%98%D0%9C%D0%A6.pdf
http://imc-mosk.ru/files/bibliotechnoe delo/%D0%9C%D0%B5%D1%85 %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8 %D0%BA %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83 %D0%98%D0%9C%D0%A6.pdf
http://imc-mosk.ru/files/bibliotechnoe delo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%A1%D0%92%D0%9F%D0%9E %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://imc-mosk.ru/files/bibliotechnoe delo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%A1%D0%92%D0%9F%D0%9E %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
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3. Инновационной, так как предлагает новые организационные решения, направленные на по-
вышение системности образовательного процесса и интеграции ресурсов сети, развития сете-
вого и социального партнерства.

4. Индивидуализированной и адресной, так как предполагает вовлеченность разных субъектов 
образования (участников образовательных отношений) и дифференциацию групп учащихся 
в зависимости от характера и уровня образовательных запросов.

5. Открытой, так как размещается в сети и непрерывно корректируется и пополняется ресурса-
ми.

6. блочно-модульной, так как имеет разные уровни реализации.

в полном виде с текстом СИОП можно ознакомиться на сайте ИМЦ: http://imc-mosk.ru/

2.1.1. нОрмативнО-правОвая база для разрабОтКи сиОп

Основанием для разработки сетевой интегрированной образовательной программы являются сле-
дующие нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015  N  497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 — 2020 годы»
3. Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 «Об утверждении Концепции профиль-

ного обучения на старшей ступени общего образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) »Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

6. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования»

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении По-
рядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

9. Распоряжение Комитета по образованию от 28.05.2013 N 1272-р «О переводе образовательных 
учреждений в режим ресурсного центра общего образования и в режим экспериментальной 
площадки»

10. Распоряжение Комитета по образованию от 4 августа 2014 года N 3364-р «Об утверждении 
Положения о региональной инновационной площадке» (с изменениями на 15 марта 2016 года) 
(http://docs.cntd.ru/document/537960503)

Сетевая интегрированная образовательная программа разрабатывалась с учетом следующих ре-
комендаций:

1. Инструктивно-методическое письмо от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации ра-
боты образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразо-

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/69.doc
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вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»

2. Инструктивно-методическое письмо от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 »Об организации обу-
чения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов»

3. Инструктивно-методическое письмо от 13.08.2015 № 03-20-3187/15-0-0 »Об организации по-
лучения образования в семейной форме и форме самообразования»

возможности вариативности образования 10–11  классах общеобразовательных школ (в  пере-
ходный период к введению ФГОС СОО) регламентируются, по-прежнему, ФбуП-2004 и »Концеп-
цией профильного образования». Для проектирования индивидуализации образования в  рамках 
учебного плана, нами изучены ведомственные документы, изданные до 2012 года, до утверждения 
действующего Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-Фз:

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-
102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе ин-
дивидуальных учебных планов обучающихся» (http://www.thetutor.1gb.ru/images/normativnye-
dokumenty/)

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 2783 «Об 
утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 
(http://www.thetutor.1gb.ru/images/normativnye-dokumenty/)

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04 марта 2010 года № 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» (http://www.
thetutor.1gb.ru/images/normativnye-dokumenty/)

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04 марта 2010 года № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (http://www.thetutor.1gb.ru/
images/normativnye-dokumenty/)

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13 ноября 2003 года № 14-51-
277/13 «Об элективных курсах в  профильном обучении» (http://www.thetutor.1gb.ru/images/
normativnye-dokumenty/)

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 6 мая 2004 года № 14-51-123/13 
«О комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в экспери-
менте по профильному обучению» (http://www.thetutor.1gb.ru/images/normativnye-dokumenty/)

7. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-412 «О методических рекомендациях по вопро-
сам организации профильного обучения»

8. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 «О методических рекомендациях по реализа-
ции элективных курсов»

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга об органи-
зации сетевого взаимодействия образовательных учреждений при переходе к профильному 
обучению от 20.04.2005 N04-01251/ОО 

10. база элективных курсов СПб АППО 
11. Письмо Комитета по образованию от 19.06.13  г. №  01-16-1883/13-0-0  Общие требования 

к элективным курсам 

В процессе деятельности региональной инновационной программы (РИП) были раз-
работаны следующие локальные акты. Предлагаем ознакомиться с представленными ло-
кальными актами и выбрать те, которые Вы после соответствующей адаптации можете 
использовать для реализации своей модели сетевой программы. Составьте перечень не-
достающих документов.

1. Расписание профильного дня ОУ Московского района (http://imc-mosk.ru/files/)
2. Дорожная карта (http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/)

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo 3.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo 3.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo 3.pdf
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3. Порядок организации образовательного процесса при сетевых фор-
мах реализации образовательных программ. Проект (http://www.cvets.ru/Doc-s/
Setevoe.pdf) (скачать  http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/metod-
icheska/normativ dok/)

4. Положение о  сетевом взаимодействии образовательных учреждений 
в рамках организации профильного обучения (проект) (http://imc-mosk.ru/files/
Napravlenie deyatelnosti/)

5. Положение о сетевом координационном педагогическом совете (http://
imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/)

6. Положение о зачете ОУ результатов по сетевым учебным курсам, про-
граммам, освоенных обучающимся в других ОУ (http://imc-mosk.ru/files/Naprav-
lenie deyatelnosti/)

7. Договор о совместной деятельности в рамках сетевого взаимодействия 
(http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/)

8. Договор о совместной деятельности в рамках реализации профильного 
обучения (http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/)

9. Договор с  сетевым учителем, тьютором (http://imc-mosk.ru/files/
Napravlenie deyatelnosti/)

10. Функции индивидуального тьютора для обучающегося 9–11  класса 
сетевой образовательной программы  (http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie 
deyatelnosti/)

11. Критерии (индикаторы) эффективности взаимодействия в сети (http://
imc-mosk.ru/files/Napravlenie deyatelnosti/)

в контексте государственных приоритетных направлений развития сферы «Образование» 
развитие образовательной деятельности образовательных организаций московского района 
предполагает:

 ■ проектирование образовательного процесса в соответствии с концептуальными и норматив-
ными основаниями ФГОС второго поколения;

 ■ интеграцию основных и дополнительных программ, расширение форм сотрудничества, сете-
вого взаимодействия и социального партнерства;

 ■ системную работу по развитию, поддержке и сопровождению одаренности детей;
 ■ адаптацию условий и содержания профессиональной деятельности педагогов к изменившему-

ся государственному заказу и социальному запросу;
 ■ развитие современной инфраструктуры образования;
 ■ повышение открытости и эффективности образовательной деятельности.

2.1.2. реКОмендации пО Организации системы анализа 
и ОценКи планируемых результатОв реализации сиОп

Интегрированный характер программы предполагает постановку нескольких целей: образователь-
ную цель формирования профильных результатов (цель образования учащихся), цель реализации 
сетевой программы (цели инновационной деятельности по реализации программы), цели развития 
и  взаимодействия субъектов образовательного процесса (педагогические, психолого-педагогиче-
ские и организационные условия образовательной деятельности). уровневое целеполагание позво-
ляет дифференцировать различные задачи в рамках различных направлений деятельности. Таким 
образом, можно говорить о выделении нескольких целевых блоков программы, нацеленных на по-
лучение разных результатов и предполагающих разные механизмы реализации.



38

Ц
ел

ев
ы

е 
бл

ок
и 

П
ро

гр
ам

мы
:

це
ли

за
да

чи
о

ж
ид

ае
м

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
о

Сн
о

вн
ы

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

ре
ал

из
ац

ии
Си

Ст
ем

а 
по

Ка
за

те
ле

й 
дл

я 
ан

ал
из

а 
ре

зу
ль

та
то

в

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
бл

ок
 

Пр
ог

ра
м

м
ы

:
 ■

по
вы

ш
ен

ие
 к

ач
ес

тв
а 

пр
ед

-
пр

оф
ил

ьн
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 
и 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 
уч

ащ
их

ся
 

М
ос

ко
вс

ко
го

 
ра

йо
на

 з
а 

сч
ет

 и
нт

ег
ра

ци
и 

и 
ра

зв
ит

ия
 с

ет
ев

ы
х 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
ны

х 
ре

су
рс

ов
;

 ■
по

лу
че

ни
е 

об
уч

аю
щ

им
ис

я 
оп

ы
та

 р
еа

ли
за

ци
и 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
ны

х 
за

пр
ос

ов
 и

 и
нд

и-
ви

ду
ал

из
ац

ии
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
од

но
й 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

уч
еб

ны
х 

пл
ан

ов
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 
9-

11
 к

ла
сс

ов
.

Со
зд

ан
ие

 у
сл

ов
ий

 д
ля

 
по

лу
че

ни
я 

пр
ед

пр
оф

ил
ьн

ой
 

по
дг

от
ов

ки
 и

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 в

 с
ет

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ай
он

а.
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 с
ет

ев
ог

о 
по

рт
ф

ол
ио

, о
тр

аж
аю

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
ре

зу
ль

та
ты

 
об

уч
ен

ия
 в

 с
ет

и.

 ■
По

вы
ш

ен
ие

 
ос

оз
на

н-
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
пр

и 
вы

бо
ре

 
пр

оф
ил

я 
об

уч
ен

ия
 ■

Ре
ал

из
ац

ия
 

ин
ди

ви
ду

-а
ль

-
ны

х 
ра

зн
оу

ро
вн

ев
ы

х 
за

пр
о-

со
в 

об
уч

аю
щ

их
ся

 ■
Ув

ел
ич

ен
ие

 к
ол

ич
ес

тв
а 

уч
а-

щ
их

ся
, 

ре
ал

из
ую

щ
их

 
св

ои
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

за
пр

ос
ы

 
в 

ус
ло

ви
ях

 с
ет

ев
ог

о 
об

ра
зо

-
ва

те
ль

но
го

 п
ро

ст
ра

нс
тв

а;
 ■

По
лу

че
ни

е 
ра

зв
ив

аю
-щ

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
о 

ор
ие

нт
и-

ро
ва

нн
ог

о 
оп

ы
та

 ■
По

вы
ш

ен
ие

 к
ач

ес
тв

а 
пр

ед
-

м
ет

ны
х,

 
м

ет
ап

ре
д-

м
ет

ны
х 

и 
ли

чн
ос

тн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

ис
по

ль
зу

ю
-

щ
их

 
об

ра
зо

ва
-т

ел
ьн

ы
е 

ре
-

су
рс

ы
 с

ет
и

Ре
ал

из
ац

ия
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

це
ле

й 
пр

ог
ра

м
м

ы
 

пр
ед

по
ла

га
ет

 с
оз

да
ни

е 
им

ен
но

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ус

ло
ви

й,
 

по
ля

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
во

зм
ож

но
ст

ей
 и

 м
ех

ан
из

м
ов

 
вы

бо
ра

 И
О

М
. Д

ля
 

эт
ог

о 
ис

по
ль

зу
ю

тс
я:

 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-м
ет

од
и-

че
ск

ие
, и

нф
ор

м
ац

ио
нн

о-
ко

м
м

ун
ик

ац
ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

, о
бе

сп
еч

и-
ва

ю
щ

ие
 в

оз
м

ож
но

ст
ь 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ог

о 
вы

бо
ра

 
м

ар
ш

ру
та

, ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

се
те

во
го

 п
ор

тф
ол

ио
 и

 с
ис

те
м

ы
 

ди
аг

но
ст

ик
и 

ре
зу

ль
та

то
в.

На
ли

чи
е 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

се
те

вы
х 

уч
еб

ны
х 

пл
ан

ов
 

и 
по

ло
ж

ит
ел

ьн
ая

 д
ин

ам
ик

а 
ко

ли
че

ст
ва

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 н

а 
ос

но
ве

 с
ет

ев
ы

х 
ре

су
рс

ов
, в

 то
м

 
чи

сл
е 

по
лу

ча
ю

щ
их

 п
ро

ф
ил

ьн
ое

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
в 

се
ти

 О
У 

ра
йо

на
.

По
вы

ш
ен

ие
 к

ач
ес

тв
а 

тр
ех

 гр
уп

п 
ре

зу
ль

та
то

в 
у 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
пр

оф
ил

ьн
ы

х 
кл

ас
со

в.
По

вы
ш

ен
ие

 к
ач

ес
тв

а 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
до

ст
иж

ен
ий

 
об

уч
аю

щ
их

ся
Уд

ов
ле

тв
ор

ен
но

ст
ь 

уч
ас

тн
ик

ов
 

об
ра

зо
ва

-т
ел

ьн
ы

х 
от

но
ш

ен
ий

.

И
нн

ов
ац

ио
нн

о-
ор

га
ни

за
ци

он
ны

й 
бл

ок
:

 ■
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ии

 
пр

оф
ес

си
-

он
ал

ьн
ой

 г
от

ов
но

ст
и 

об
ра

-
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
к 

ин
те

гр
ац

ии
 и

 к
оо

пе
ра

ци
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ре
су

рс
ов

 ■
Со

зд
ан

ие
 с

ис
те

м
ы

 у
пр

ав
ле

-
ни

я 
ре

ал
из

ац
ие

й 
пр

ог
ра

м
-

м
ы

Ра
зр

аб
от

ка
 м

од
ел

и 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й
Со

зд
ан

ие
 и

 р
аз

м
ещ

ен
ие

 н
а 

са
йт

е 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 

ба
нк

а 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
пр

ог
ра

м
м

, с
ет

ев
ы

х 
пл

ан
ов

 
и 

гр
аф

ик
ов

О
бе

сп
еч

ен
ие

 с
ис

те
м

ы
 

ин
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

, 
ко

ор
ди

на
ци

и 
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

уч
ас

тн
ик

ов
 

но
вы

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
от

но
ш

ен
ий

 ■
По

эт
ап

на
я 

ре
ал

из
ац

ия
 р

аз
-

ра
бо

та
нн

ой
 с

ет
ев

ой
 м

од
ел

и
 ■

Ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
ли

че
ст

ва
 

уч
ас

тн
ик

ов
 с

ет
ев

ы
х 

от
но

ш
е-

ни
й

 ■
Ра

зр
аб

от
ка

 н
ов

ы
х 

ор
га

ни
за

-
ци

он
ны

х м
ех

ан
из

м
ов

 д
ви

ж
е-

ни
я 

об
уч

аю
щ

их
ся

, о
бу

че
ни

я 
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

уч
ас

тн
и-

ко
в

 ■
И

нт
ег

ра
ци

я 
ре

су
рс

ов
, 

по
лу

-
че

ни
е 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

оп
ы

та
 

ко
оп

ер
ац

ии

Со
зд

ан
ие

 к
оо

рд
ин

а-
ци

он
но

-
м

ет
од

ич
ес

ко
го

 ц
ен

тр
а 

(И
М

Ц)
 

и 
си

ст
ем

ы
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
уч

ас
тн

ик
ов

, ф
ор

м
ир

ов
а-

ни
е 

но
рм

ат
ив

но
-п

ра
во

во
й 

ба
зы

, б
ан

ка
 о

бр
аз

ов
а-

те
ль

ны
х 

пр
оф

ил
ьн

ы
х 

со
бы

ти
й 

и 
ор

га
ни

за
ци

я 
их

 
пр

ов
ед

ен
ия

, р
еа

ли
за

ци
я 

ра
зр

аб
от

ан
но

й 
м

од
ел

и,
 

по
вы

ш
ен

ие
 п

ро
ф

ес
си

о-
на

ль
но

й 
ко

м
пе

те
нт

но
ст

и 
уч

ас
тн

ик
ов

 с
ет

ев
ы

х 
от

но
ш

ен
ий

, 
не

за
ви

си
м

ая
 о

це
нк

а 
ка

че
ст

ва
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

На
ли

чи
е 

ба
нк

а 
се

те
вы

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
во

зм
ож

но
ст

ей
.

По
ло

ж
ит

ел
ьн

ая
 д

ин
ам

ик
а 

се
те

вы
х 

со
бы

ти
й 

(и
ни

ци
ат

ив
) 

и 
ко

ли
че

ст
ва

 у
ча

ст
ни

ко
в.

По
вы

ш
ен

ие
 к

ач
ес

тв
а 

ре
су

рс
но

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 в
 с

ет
и.

Ра
зр

аб
от

ка
 и

 р
еа

ли
за

ци
я 

но
вы

х 
се

те
вы

х 
пр

ое
кт

ов
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 
се

те
вы

х 
ф

ор
м

 р
еа

ли
за

ци
и 

об
ра

зо
ва

-т
ел

ьн
ы

х 
пр

ог
ра

м
м

.



39

це
ли

за
да

чи
о

ж
ид

ае
м

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
о

Сн
о

вн
ы

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

ре
ал

из
ац

ии
Си

Ст
ем

а 
по

Ка
за

те
ле

й 
дл

я 
ан

ал
из

а 
ре

зу
ль

та
то

в

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 б

ло
к 

Пр
ог

ра
м

м
ы

:
 ■

Со
зд

ан
ие

 
по

ля
 

об
ра

зо
ва

-
те

ль
ны

х 
во

зм
ож

но
ст

ей
 

ре
-

ал
из

ац
ии

 
пр

ед
пр

оф
ил

ьн
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 и
 п

ро
ф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 ■
Со

зд
ан

ие
 с

ис
те

м
ы

 п
си

хо
ло

-
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
го

 
со

пр
о-

во
ж

де
ни

я 
пр

ед
пр

оф
ил

ьн
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 и
 п

ро
ф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 в
 с

ет
и

Ра
зр

аб
от

ка
 с

ис
те

м
ы

 
ин

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 и

 б
ан

ка
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

во
зм

ож
-

но
ст

ей
 с

ет
ев

ог
о 

об
уч

ен
ия

.
По

дг
от

ов
ка

 и
 о

рг
ан

из
ац

ия
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 с
ет

ев
ы

х 
ть

ю
то

ро
в.

Ра
зр

аб
от

ка
 с

ис
те

м
ы

 
пс

их
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ди

аг
но

ст
ик

и 
и 

ко
нс

ул
ьт

и-
ро

ва
ни

я 
об

уч
аю

щ
их

ся
.

Пс
их

ол
ог

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ое

 
со

пр
ов

ож
де

ни
е 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

се
те

вы
х 

уч
еб

ны
х 

пл
ан

ов
, 

по
рт

ф
ол

ио
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

.  
Ра

зр
аб

от
ка

 д
ид

ак
ти

ко
-

м
ет

од
ич

ес
ки

х 
м

ат
ер

иа
ло

в,
 

м
ет

од
ич

ес
ки

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ор
га

ни
за

ци
и 

пр
ед

пр
о-

ф
ил

ьн
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 и
 п

ро
ф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

.

 ■
О

бо
бщ

ен
ие

 
м

ех
ан

из
м

ов
 

ор
га

ни
за

ци
и 

се
те

во
й 

ре
а-

ли
за

ци
и 

пр
ед

пр
оф

ил
ьн

ой
 

по
дг

от
ов

ки
 и

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 ■

Пр
ов

ед
ен

ие
 

эк
сп

ер
им

ен
та

 
и 

об
об

щ
ен

ие
 

ре
зу

ль
та

то
в 

ди
аг

но
ст

ик
и

 ■
По

лу
че

ни
е 

и 
об

об
щ

ен
ие

 
оп

ы
та

 с
ет

ев
ог

о 
со

пр
ов

ож
де

-
ни

я 
пр

оц
ес

со
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

пр
ед

пр
оф

ил
ьн

ой
 

по
дг

от
ов

-
ки

 и
 п

ро
ф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 ■
О

бо
бщ

ен
ие

 и
 р

ас
пр

ос
тр

ан
е-

ни
е 

оп
ы

та
 ■

Пу
бл

ик
ац

ии
 

м
ет

од
ич

ес
ки

х 
м

ат
ер

иа
ло

в
 ■

Ус
ил

ен
ие

 с
ис

те
м

ы
 к

он
ку

ре
н-

ци
и 

ка
че

ст
ве

нн
ы

х 
пр

ог
ра

м
м

 
пр

оф
ил

ьн
ой

 
на

пр
ав

ле
нн

о-
ст

и,
 с

по
со

бн
ы

х 
ре

ш
ат

ь 
пр

о-
бл

ем
ы

 с
ов

ре
м

ен
но

го
 р

ы
нк

а 
тр

уд
а

Ре
ал

из
ац

ия
 д

ан
но

го
 б

ло
ка

 
пр

ед
по

ла
га

ет
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
си

ст
ем

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

на
 

ур
ов

не
 в

се
х 

уч
ас

тн
ик

ов
 

се
те

во
го

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я,

 
ан

ал
из

 и
 о

бо
бщ

ен
ие

 
пр

ом
еж

ут
оч

ны
х 

и 
ит

ог
ов

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

, о
бо

бщ
ен

ие
 

и 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
оп

ы
та

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

се
те

вы
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

во
зм

ож
но

ст
ей

 о
бу

ча
ю

щ
им

ис
я 

на
 у

ро
вн

е 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ы

х 
да

нн
ы

х 
и 

ка
че

ст
ве

нн
ы

х 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
к.

На
ли

чи
е 

ин
но

ва
ци

он
ны

х 
пр

од
ук

то
в,

 о
бо

бщ
аю

щ
их

 о
пы

т 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.

На
ли

чи
е 

ф
ак

то
в 

ап
ро

ба
ци

и 
и 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
я 

оп
ы

та
.

По
ло

ж
ит

ел
ьн

ая
 д

ин
ам

ик
а 

пу
бл

ик
ац

ий
, о

бо
бщ

аю
щ

их
 о

пы
т 

ра
бо

ты
.



40

Результативность сетевой образовательной деятельности

Ключевым ориентиром сете-
вой программы является «за-
прос бизнеса» и »рынка труда», 
связанного с  расширением си-
стемы «широких программ», 
системы «быстрых программ», 
реализации запроса на профес-
сиональные качества людей, 
умеющих модерировать, ком-
муницировать, управлять груп-
повыми проектами; запрос на 
людей, способных передавать 
компетенции и навыки; запрос 
на деловые, предприниматель-
ские, метапредметные качества 
и умения: организовать, управ-
лять, переобучаться.

Образовательные результаты обучающихся:

 предметные  метапредметные  личноСтные

 ■ Профильное образование в  ус-
ловиях углубленной или дробной 
профилизации.

 ■ Повышение качества академиче-
ского профильного образования 
по сравнению с предыдущими го-
дами на основании независимой 
оценки.

 ■ Расширение у обучающихся про-
фильных знаний в  соответствии 
с  запросами рынка труда, пред-
полагаемым профессиональным 
выбором обучающихся.

 ■ Опыт предпрофессиональных 
проб.

 ■ Владение технологиями и методами иссле-
дования, имеющими универсальный харак-
тер для рынка труда;

 ■ Опыт выстраивания индивидуальных стра-
тегий; 

 ■ Опыт самостоятельной профессионально-
ориентированной продуктивной деятель-
ности; 

 ■ Новый социальный распределенный опыт 
(взаимодействие в  проектах, исследова-
тельские практики, др.); 

 ■ Опыт планирования, выбора программ, 
деятельности, опыт активного участия в де-
ятель-ности различных локальных профес-
сиональных групп; 

 ■ Опыт рефлексивной деятельности.

 ■ Осознанный выбор дальнейшего 
маршрута образования, связанно-
го с предполагаемой профессией 

 ■ Знание своих психолого-педаго-
гических особенностей, требова-
ний профессии, в рамках которой 
предстоит осуществлять деятель-
ность.

 ■ Способность к  целеполаганию 
и планированию путей достижения 
целей, самостоятельному приня-
тию решений, саморегуляции и са-
мопроектированию.

Перспективные результаты образовательной деятельности

1. Сформированность образовательного пространства для организации предпрофильной под-
готовки и  профильного обучения на уровне образовательных возможностей и  механизмов 
формирования и  психолого-педагогического сопровождения ИОМ обучающихся основной 
и старшей школы.

2. Интеграция и эффективное использование образовательных ресурсов сети.
3. управление качеством образования на основе индивидуальных образовательных запросов.
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Целевые показатели результативности реализации программы

1. Доля учащихся, обучающихся по программам профильного обучения — % от числа обучаю-
щихся 10–11 классов.

2. Количество учащихся, обучающихся по программам углубленного обучения (дробная профи-
лизация, ранняя профилизация).

3. Доля обучающихся, реализующих индивидуальные образовательные маршруты с использо-
ванием сетевых ресурсов (по форматам и формам образовательных возможностей) — % от 
общего количества старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения.

4. Количество обучающихся, участвующих в сетевых образовательных событиях, сетевых про-
ектах, сетевых программах разных видов.

5. Доля обучающихся, поступающих в высшие учебные учреждения в соответствии с профилем 
обучения — % от общего количества выпускников, обучающихся по программам профильно-
го обучения.

Прогнозируемые системные и социально-педагогические эффекты реализации СИОП отраже-
ны в параметрах оценки результативности реализации программы.

в систему оценки результатов инновационной сетевой интегрированной образовательной про-
граммы входят:

Образовательные результаты обучающихся:

 ■ предметные результаты (качество обучения, уровень усвоения профильных предметов вы-
пускниками на основе независимой системы оценки качества ОГЭ, ЕГЭ, единые проверочные 
работы и т. д.);

 ■ метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 
в реальных жизненных ситуациях, универсальные учебные действия);

 ■ личностные результаты (самостоятельность, организованность, система ценностных отноше-
ний, интересов, мотивации учащихся и др.)

Предметом оценки и основным результатом являются продемонстрированные и очевидные ин-
дивидуальные образовательные достижения участников сетевых образовательных отношений.

Методы и содержание оценки образовательных результатов

Методы оценки предметных результатов 
1. Анализ качества успеваемости по выбранному профилю в сети;
2. Анализ результатов промежуточной аттестации (включая региональное тестирование, мони-

торинги в рамках экспериментальной деятельности);
3. Анализ результатов итоговой аттестации (анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ).

Методы оценки метапредметных результатов
1. Анализ уровня проектно-исследовательской компетентности.
2. Анализ результативности обучения в рамках сетевых курсах по выбору, сетевых метапредмет-

ных программах, сетевой внеурочной деятельности.
3. Анализ вовлеченности в сетевые образовательные события.
4. Результаты участия в образовательных событиях разного уровня.
5. Результативность участия в сетевых образовательных проектах.



42

Методы оценки личностных результатов
1. Анализ активности участия в конкурсах и олимпиадах.
2. Анализ опроса и анкетирования по изучению мотивации к обучению, профессиональной ори-

ентации, сформированности целеполагания и рефлексивно-регулятивных навыков (психоло-
го-педагогические исследования).

3. Анализ рефлексивных материалов (Портфолио, оценочные и самооценочные листы)
4. Анализ успешности обучающегося в  выполнении работ или исследования при сетевом об-

учении.

Методы сопоставительной оценки
1. выявление возможных факторов, влияющих на качество образования в сети.
2. Сравнительный анализ результатов обучающихся, использующих и не использующих образо-

вательные ресурсы сети.
3. Корреляционный анализ показателей качества образования.

Результативность сетевой образовательной деятельности

Основные процедуры оценки результатов
 ■ мониторинг образовательных запросов и качества образования
 ■ тематический анализ (профили, реализуемые в условиях сетевого взаимодействия)
 ■ самоанализ и самооценка
 ■ сопоставительный анализ
 ■ экспертиза
 ■ независимая оценка (общественная и профессионально-общественная оценка)

Технологии оценки результатов
 ■ анализ продуктов деятельности участников образовательных отношений
 ■ групповая дискуссия на выбранную тему, круглые столы, встречи участников образовательных 

отношений, форумы
 ■ наблюдение, анкетирование, 
 ■ опрос, интервью
 ■ фокус-группа
 ■ самоанализ и самооценка
 ■ экспертные оценки.

Формы фиксации и обобщения образовательных результатов
1. Сетевое портфолио обучающихся.
2. Сетевая база обучающихся, использующих ресурсы образовательной сети.
3. Аналитические справки по результатам исследований, мониторингов качества образования.
4. Самоотчеты образовательных организаций.
5. Аналитические справки по результатам экспертной, независимой оценки.
6. Аналитический отчет о результатах инновационной деятельности.
7. Анализ результативности образовательной деятельности проводится на основе выделенной 

системы критериев и показателей.
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Основные критериальные блоки оценки:
1. Качество образовательных достижений обучающихся.
2. Образовательные возможности предпрофильной подготовки, профильного обучения и про-

фессиональной ориентации (сетевые условия, инфраструктура).
3. Результативность организационных решений, механизмов, координации и  согласованности 

действий.
4. Результативность сопровождения сетевых образовательных процессов.
5. удовлетворенность участников образовательных отношений.
6. уровень обобщения и распространения полученного опыта реализации сетевых моделей.
7. Эффективность сетевого взаимодействия.

Какие из предложенных технологий и методов оценивания Вы предпочитаете? Ка-
кие инструменты оценивания Вы планируете использовать?

Условия для реализации СИОП в Московском районе

«При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начина-
ющееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 
остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 
учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью 
и жизненными перспективами. в этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 
что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и раз-
вития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей 
в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей» (Примерная 
основная образовательная программа среднего общего образования, с. 198)

Такое понимание ситуации требует выработки представлений о содержании и формах деятель-
ности, в которых сетевое обучение будет проходить. Очевидно, что с вопросом о целеполагании бо-
лее согласована проектная и проектно-исследовательская форма деятельности.

второй аспект учебной самостоятельности связан с  индивидуальными образовательными 
траекториями (маршрутами) учащихся. 

Этап самостоятельной работы учащихся является одним из трех обязательных этапов обучения 
в подростковой школе (наряду с 1) этапом коллективного исследования, проектирования, осмысле-
ния, изучения учебного материала, работы в разных позициях и т. п. и 2) этапом рефлексии и под-
ведения итогов изучения темы).

Ресурс сетевой образовательной программы позволяет организовать учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности 
в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 
организована учебная деятельность.

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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2.1.3. Решение задач профориентации и выбора профиля обучения

Актуальность сетевой организации предпрофильного обучения и профильной подготовки обуслов-
лена требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, ориентирующих 
на самостоятельность выбора индивидуальных образовательных планов в условиях вариативности 
образования, на эффективную реализацию сложившейся в возрасте 14–16 лет структуры «образо-
вательных и жизненных установок». Основная идея сетевой организации предпрофильной подго-
товки и профильного обучения учащихся заключается в том, чтобы образование старшеклассников 
было адекватно их профессиональным и  жизненным планам. вследствие этого «профильное об-
разование — это средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счёт 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учи-
тывать интересы, склонности и способности учащихся». Становление и развитие моделей сетевой 
организации профильного обучения смещает фокус образовательного процесса от образователь-
ной среды каждой отдельной образовательной организации в область проектирования динамично 
изменяющегося образовательного пространства. Оно включает в  себя систему профессионально 
и профильно ориентированных образовательных программ, образовательных событий и практик, 
способствующих получению универсального опыта в структуре будущей профессиональной дея-
тельности, в том числе подготовку к изменениям рынка труда и появлению новых профессий. Про-
фильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка — система педаго-
гической, психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 
школы, включающая мероприятия по предпрофильной ориентации и  психолого-педагогической 
диагностике учащихся. 

Профильная ориентация необходима учащимся 8–9 классов для принятия осознанного решения 
о выборе профиля обучения. Профессиональное самоопределение имеет многоступенчатый и дина-
мический характер. в школах Московского района реализуется 2 программы предпрофильной под-
готовки и профориентации: «я и профессия» (басова И. П.) и «Моя профессиональная перспектива» 
(Олефир л. Н.)10

Полные тексты программ на сайте РИП ИМЦ
Программа предпрофильной подготовки «Моя профессиональная перспектива» разработана 

для учащихся 9-х классов как тьюторское сопровождение процесса подготовки подростков к выбору 
дальнейшей образовательной траектории, профиля образования и построения профессиональной 
карьеры. Тематическое планирование предмета «Моя профессиональная перспектива» дает пред-
ставление о том, как может быть выстроена подготовка к осмысленному выбору профиля обучения 
и выстраивает «методический мостик» к реализации ФГОС СОО 

Выделите темы, которые, на Ваш взгляд, соответствуют требованиям ФГОС ОО и СОО
Подберите аналогичные программы, которые работают на решение этих задач. 

10 «Моя профессиональная перспектива». Олефир Л. Н. Рабочая тетрадь по предпрофильной подготовке. Учебное 
пособие. СПб.: Культ-информ-пресс, 2013.

«Моя профессиональная перспектива». Олефир Л. Н. Методические рекомендации к рабочей тетради по пред-
профильной подготовке. Учебное пособие. СПб.: Культ-информ-пресс, 2013.
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тематичеСКое Содержание рабочей тетради «моя профеССиональная перСпеКтива»

Занятие 1. Введение в предмет «Моя профессиональная перспектива».

Занятие 2–3. Исследование профессиональной направленности.

Занятие 4. Мотивы и потребности.

Занятие 5. Интересы и склонности.

Занятие 6–7. Определение профиля обучения.

Занятие 8. Интеллект и эрудиция.

Занятие 9. Анализ и выводы по результатам методик отбора в профильные классы.

Занятие 10. Введение в профориентацию. Человек в мире профессий.

Занятие 11. Классификация профессий.

Занятие 12. Признаки профессии и профессиограмма.

Занятие 13. Формула профессии. Профессия, специальность, должность.

Занятие 14. Изучение современного рынка труда. Человек в новых экономических условиях.

Занятие 15. Профессии типа «Человек — Техника». Понятие об эксперименте. 

Занятие 16. Профессии типа «Человек — Знак». Понятие о рефлексии, портфолио.

Занятие 17. Профессии типа «Человек — Природа». Понятие об учебном исследовании.

Занятие 18. Профессии типа «Человек — Художественный образ». Понятие о творческом проекте. 

Занятие 19. Профессии типа «Человек — Человек». Понятие о социальном проекте.

Занятие 20. Стратегии выбора и пути получения профессии.

Занятие 21. Ошибки выбора профессии.

Занятие 22. Профессия и здоровье.

Занятие 23. Индивид и его свойства при выборе будущей профессии.

Занятие 24. Темперамент и профессиональная деятельность.

Занятие 25. О характере и акцентуациях характера.

Занятие 26. Человек в мире людей.

Занятие 27. Личность, идентификация личности .

Занятие 28. Конфликт и способы поведения в нем.

Занятие 29-30. Способности, профессиональная пригодность и трудовые действия.

Занятие 31. Эмоциональный мир личности.

Занятие 32. Понятие о профессиональной карьере.

Занятие 33. Самооценка и уровень притязаний. Резюме.

Занятие 34. Конференция «Моя будущая профессия».

Занятие 35.Итоговое занятие. Рефлексия. Проекты на лето.
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Может стать сетевой метапредметная программа «Проектирование индивидуальной образова-
тельной программы», которая была выполнена и проведена впервые в 10 классе одной из сетевых 
школ ИМЦ в 2015-16 учебном году. в основу программы положена технология тьюторского сопро-
вождения ИуП/ИОП/ИОМ учащегося, и это уже непосредственная подготовка к реализации пред-
мета «Индивидуальный образовательный проект» в учебном плане ООП СОО по новым стандартам. 
Приводим тематическое планирование (полный текст программы в приложении и на сайте ИМЦ 
(http://imc-mosk.ru))

Содержание программы элеКтивного предмета
«проеКтирование индивидуальной образовательной программы» предпрофильной подготовКи 
и профильного обучения.

Примечание: Рабочая тетрадь к программе выйдет в августе 2017 г. в издательстве КАРО

1 Вводное занятие. Индивидуальный познавательный интерес — основание самоопределения в выборе образовательного 
маршрута. 

2 Исследование интересов, склонностей и способностей.

3 Исследование образовательной мотивации и профессиональной направленности.

II. Введение в образовательное проектирование

4 Формулирование индивидуального образовательного вопроса

5 Постановка цели образовательной деятельности.

III. Поиск образовательных ресурсов и разработка плана образовательной деятельности

6 Понятие образовательного ресурса. Типология ресурсов. 

7 Современная образовательная среда в Московском районе Санкт-Петербурга. Роль ресурса сетевого взаимодействия 
в формировании образовательной среды.

8 Составление индивидуальной Карты образовательных ресурсов. Сетевой ресурс в проектировании ИУП/ИОП/ИОМ. 
Навигация в образовательной среде Санкт-Петербурга.

9 Проектирование образовательной деятельности. «Картирование» — как образ профессионального будущего.

IV. Проектирование, реализация, обсуждение, анализ, корректировка плана образовательной деятельности.

10 Понятие «образовательный проект». Этапы проектирования. Образовательное путешествие.

11 Что такое портфолио? Как и зачем собирают портфолио.

12 Средства навигации для движения в образовательном проекте.

13 Недоразумения и конфликты. Способы предупреждения и разрешения конфликтов в процессе реализации ИУП/ИОП/
ИОМ. 

14 Продвижение по образовательному маршруту: сотрудничество, планирование карьеры, лидерство 

15 Понятие о рефлексии, анализе и корректировании ИОП. Презентация итогов проектной деятельности 

16 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Социально-психологический портрет современного 
профессионала и требования рынка труда к содержанию ИУП/ИОП/ИОМ 

17 Презентация и защита обучающимися ИУП/ИОП/ИОМ
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Матрица проб и итоговых испытаний выпускников 

Сферы производСтва, жизнедеятельноСти

Типы
деятельности

Политика, 
международные 
отношения

Право,
Оборона

Экономика Культура, религия, 
искусство

Техника, 
производство

Творчество, 
Изобретательство 
Дизайн

Техника владения 
предметом 
творчества

Норматив по 
общефизической 
подготовке
Презентация 
творческого /
изобретательсого 
продукта

Техника 
владения 
предметом 
творчества.
Презентация 
продуктов 

Техника владения 
предметом 
творчества
Презентация 
творческого 
проекта
Конкурс.

Техника владения 
предметом 
творчества
Презентация 
творческого 
проекта
Конкурс

Исследование, 
моделирование

Защита 
исследования, 
модель 

Норматив по 
общефизической 
подготовке
Защита 
Исследования 

Защита 
Исследования 

Защита 
Исследования 

Защита 
Исследования 
Конкурсные 
процедуры

Проектирование, 
программирование

Защита проекта, 
программы

Норматив по 
общефизической 
подготовке,
Защита проекта, 
программы

Защита 
проекта, 
программы

Защита проекта, 
программы

Защита проекта, 
программы
Конкурсные 
процедуры

Организация, 
руководство, 
управление

Защита 
оргпроекта, 
презентация 
менеджмент-
пакета 

Норматив по 
общефизической 
подготовке 
Защита 
оргпроекта

Защита 
оргпроекта, 
бизнесплана

Защита 
оргпроекта
Фестиваля, 
творческого 
конкурса

Защита оргпроекта 
выставки. конкурса

Производство, 
изготовление 
продукта

Защита продукта, 
технологии. 
Маркетинговый 
проект 
продвижения 
продукта

Норматив по 
общефизической 
подготовке
Защита продукта, 
технологии

Защита 
продукта, 
технологии
Маркетинговый 
проект 
продвижения 
продукта

Защита 
артпродукта, 
технологии, 
Маркетинговый 
проект 
продвижения 
продукта

Техническая 
экспертиза 
продукта
Защита продукта, 
технологии, 
изобретения

Сохранение, 
защита, 
воспроизводство

Защита продукта, 
технологии, 
созданной базы 
данных

Норматив по 
общефизической 
подготовке
Презентация 
общественных 
акций и событий

Защита 
продукта, 
технологии, 
созданной базы 
данных

Защита продукта, 
технологии,
созданной базы 
данных

Защита продукта, 
технологии,
созданной базы 
данных

Обслуживание, 
контроль

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума

Норматив по 
общефизической 
подготовке

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума
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Сферы производСтва, жизнедеятельноСти

Типы деятельности Социальная 
коммуникация, 
Массовая 
информация, 
сервис

Природа, 
экология,
здоровье, спорт

Наука, языки Образование, 
развитие 
человека

Семья, род, 
воспитание 
детей

Творчество, 
Изобретательство, 
Дизайн

Техника владения 
предметом 
творчества,
презентация 
журнала-блога 
автора

Техника владения 
предметом 
творчества.
Презентация 
творческого 
проекта, продукта

Техника владения 
предметом 
творчества

Техника 
владения 
предметом 
творчества

Техника 
владения 
предметом 
творчества

Исследование, 
моделирование.

Защита 
исследования, 
презентация 
журнала-блога 
автора

Защита 
Исследования
презентация 
и защита модели 

Защита 
Исследования 
Экзамен по 
профильной 
дисциплине

Защита 
Исследования , 
программы

Защита 
Исследования 

Проектирование, 
программирование

Защита проекта 
программы,
презентация 
журнала, сайта 

Защита проекта, 
программы 

Защита проекта, 
программы

Защита проекта, 
программы

Защита проекта, 
программы

Организация, 
руководство, 
управление

Защита 
оргпроекта, 
презентация 
журнала-блога 

Защита 
оргпроекта 

Защита оргпроекта Защита 
оргпроекта

Защита 
оргпроекта

Производство, 
изготовление 
продукта

Защита продукта, 
технологии
презентация 
журнала-блога 

Защита продукта, 
технологии 

Защита продукта, 
технологии

Защита 
продукта, 
технологии

Защита 
продукта, 
технологии

Сохранение, защита, 
воспроизводство

Защита продукта, 
технологии 
презентация 
журнала-блога 
автора

Защита продукта, 
технологии 
созданной базы 
данных

Защита продукта, 
технологии
созданной 
базы данных, 
библиотеки

Защита 
продукта, 
технологии,
созданной 
базы данных, 
библиотеки

Мастер-классы, 
технологии,
базы данных, 
библиотеки

Обслуживание, 
контроль

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума 

Экзамен на 
соответствие 
требованиям 
технического 
минимума

Экзамен 
на знание 
нормативной 
документации

Тестирование 
на знание 
нормативно-
правовой 
документации
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2.1.4. Реализации СИОП через часы вариативной части учебных планов

Распределение часов при организации сетевого профильного обучения  
по схеме «5+1» при 6-дневной учебной неделе (из расчета 34 учебных недели)

обязательные учебные предметы КоличеСтво чаСов в неделю

Федеральный компонент Не более 2108 (31/31)
от 4 до 11 часов

Региональный (национально-региональный) компонент 136 часов

Учебные предметы на профильном уровне от 272 до 748 часов

Учебные предметы и элективные курсы по выбору (этой части 
часов учебного плана достаточно, чтобы реализовать схему 
сетевого профильного обучения «5+1»)

 Не менее 272 часов  4/4

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  от 68 до 136 часов (2/2)
(4/4)

в целом, перечень и содержание элективных 
курсов определяется школой (компонент обра-
зовательного учреждения). Школы Московско-
го района используют около четырех десятков 
программ элективных предметов из  базы СПб 
АППО (http://www.spbappo.ru). 

Перечень элективных курсов для 9–11 клас-
сов сетевых школ определяется с учетом диагно-
стики выбора профиля обучения в  9  классе по 
единой методике (результаты в папке «аналити-
ческие материалы») и возможным профильным 
распределением учащихся внутри кластеров Оу. 
Исходя из этих оснований, программы электив-
ных предметов принято писать «под профиль-
ный заказ». Так, за 3  года эксперимента (2014–
16 гг.) педагоги школ, входящих в сетевое взаи-
модействие, разработали свою базу программ, 
необходимых для реализации профильного об-
учения, 23 программ утверждены ЭНМС АППО, 
несколько программ являются общими для школ 
района, некоторые отражают профильную спец-
ифику:

№п/п вид программы название КлаСС объем автор оу

2014 год

1. Прикладной элективный 
курс 

«Загадочные буквицы» 9 17 Иванова Е. Е. 643

2. Прикладной элективный 
курс 

«Школа современного искусства» 9 17 Иванова Е. Е. 643
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№п/п вид программы название КлаСС объем автор оу

3. Прикладной элективный 
курс

«Карьерная ориентация» 10–11 34 Басова И. П. 537

4. Прикладной элективный 
курс

«Я и профессия» 9 34 Басова И. П. 537

5. Прикладной элективный 
курс

«Моя профессиональная 
перспектива» 

9 34 Олефир Л. Н. 643

6. Предметный элективный 
курс

«Портрет» 10–11 68 Панарина Л. А., 
Маркарян Ю. Н., 
Тюхтяева М. К. 

508

7. Предметный элективный 
курс

«Пейзаж» 10–11 68 Панарина Л. А., 
Маркарян Ю. Н., 
Тюхтяева М. К. 

508

8. Предметный элективный 
курс

«Композиция: сюжетно-
тематическая композиция 
в живописи»

10–11 68 Панарина Л. А., 
Маркарян Ю. Н., 
Тюхтяева М. К. 

508

2015

9. Предметный элективный 
курс

«Современное искусство на 
улицах города» 

10 34 Иванова Е. Е. 643

10. Программа элективного 
курса

«Прикладная информатика 
в дизайне» 

9 16 Корвацкая Е. С. 508

11. Программа элективного 
курса 

«Организация пространственной 
среды» 

9 16 Буркевич Л. Г. 508

12. Программа элективного 
курса 

«Промышленный дизайн» 9 16 Королева Е. А. 508

13. Программа элективного 
курса 

«Композиция: сюжетно-
тематическая композиция 
в графике»

10–11 68 Панарина Л. А., 
Маркарян Ю. Н., 
Тюхтяева М. К. 

508

14. Программа элективного 
курса 

«Дизайн костюма» 9 16 Тюхтяева М. К. 508

15. Программа элективного 
курса прикладного вида 

«Проектирование 
индивидуальной 
образовательной программы» 

9 17 Олефир Л. Н., 
Иванова Е. Е. 

643

16. Программа элективного 
курса прикладного вида 

«Компьютерная графика 
в практической деятельности» 

9 17 Савина Т. И. 537

17. Программа элективного 
курса

Практикум решения задач по 
физике

10 34 Скибицкая Г. М. 524

18. Программа элективного 
курса

Практикум решения задач по 
физике

11 34 Скибицкая Г. М. 524

2016

19. Программа элективного 
курса прикладного вида

«Текст как основа рерайтерской 
деятельности»

9 17 Ведерникова О. Г. 537

20. Программа элективного 
курса прикладного вида

«Город как объект фотосъемки» 9 17 Леппик Н. 537
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№п/п вид программы название КлаСС объем автор оу

21. Программа 
надпредметного 
элективного курса 

«Основы обработки текстов» 10–11 34 Ростова Л. К. 366

22. Программа элективного 
курса прикладного вида 

«Физика в профессиях» 9 17 Дубровская И. В. 537

23. Программа элективного 
курса прикладного вида

«Проценты на все случаи жизни» 9 17 Пулягина Т. И. 537

Некоторые из  этих программ поддерживают предметное содержание профиля, некоторые по 
своему содержанию являются метапредметными, к таким относится программы:

 ■ «Основы конфликтологии».
 ■ «Проектная деятельность».
 ■ «Проектирование индивидуальной образовательной программы».
 ■ «я и профессия».
 ■ «Карьерная ориентация».
 ■ «Основы финансовой грамотности».
 ■ «Моя профессиональная перспектива».

2.1.5. Дополнительное образование, сочетающееся с профильным  
в вариантах образовательных маршрутов

Представляем перечень программ, реализуемых сетевыми школами в  рамках СИОП, на базе 
ЦДЮТТ Московского района: 

ВРЕМЯ/
ПРОФИЛЬ

Информационно-
технологический
Технологический

Социально-
экономический

Физико-
математический

Художественно-
эстетический

Химико-
биологический Гуманитарный

9.00 — 
10.30

Трехмерное 
моделирование
CREO

Компьютерная 
графика

Трехмерное 
моделирование
CREO

Основы 
цифровой 
фотографии 

Математика 
и компьютер

Основы метода 
слепой печати

10.40 — 
12.10

Компьютерная 
графика

Начинающий 
инвестор

Математика 
и компьютер Flash-технологии Видеостудия

Основы 
издательского 
дела

12.20 — 
13.5

Собери 
компьютер

Бизнес-
планирование

Компьютерная 
графика

Компьютерная 
графика

Flash-
технологии Видеостудия

14.00 — 
15.30 Flash-технологии Видеостудия Собери 

компьютер

Трехмерное 
моделирование
BLENDER

Трехмерное 
моделирование
CREO

Компьютерная 
графика
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2.1.6. Образовательные события в сетевой программе

Немного теории:
Образовательное событие (ОС) — это особая форма организации совместной деятельности 

детей и взрослых, которая отличается от привычных способов организации образовательного про-
цесса в конкретном классе, образовательном учреждении. ОС имеет культурный прототип, несво-
димо к одному виду деятельности, предполагает коммуникацию как процесс обмена и порождения 
смыслов, является органичной важной частью общей жизни класса, школы, сообщества. 

возраСтная Ступень что главное (и Самое привлеКательное) в оС возможные формы оС 

Младшие школьники Сюжет Игра Познавательная деятельность Событие-праздник Событие-конкурс 

Подростки Коммуникация Состязание Ближняя перспектива Событие-состязание Событие-инициация 
Событие-»защита»

Старшеклассники Наличие и развитие образов (образцов, идеалов) 
Взрослые — носители образовательной мотивации 
Социальные смыслы события Дальняя перспектива 

События (научного, городского, …) 
сообщества 

для понимания контекста обсуждаемого понятия. в Большой советской энциклопедии собы-
тием называется происшествие, важное явление, происшедшее в общественной или личной жизни. 

личный аспект события своеобразно раскрыт в философских сочинениях постмодернизма. По 
хайдеггеру, событие представляет собой единство двух начал — бытия и времени, и именно в со-
бытии человек способен к  осуществлению, вычленению себя в  бытии. Событие рассматривается 
философами также как «точка сгиба», поворотный пункт. в аспекте мышления, вне времени и про-
странства, событие есть смысл. Михаил бахтин подчеркивал диалогическую природу события, когда 
событие возможно лишь как со-бытие. 

в нарратологии событие выступает одной из ключевых категорий: событием является то, о чем 
рассказывается, и, в  равной степени, само рассказывание.1.  Поль Рикèр различает в  качестве ро-
довых понятий состояния, процессы и события, и указывает, что и процессы, и события являются 
переходами от одного состояния к другому, но принципиально различны. 

Событие отличают: 

 ■ однократность (многократное повторение одного и того же перестает восприниматься как со-
бытие и становится лишь этапом того или иного процесса);

 ■ вероятность, или непредопределенность происходящего (в отличие от процесса, результат ко-
торого известен заранее; «событие — это то, что могло произойти по-другому»); 

 ■ фрактальность (т. е. способность события быть представленным в виде цепи эпизодов, харак-
теризующихся единством места и времени; событие и эпизод, растягиваясь или сокращаясь 
в рассказывании, взаимопревращаемы; процесс характеризуется преемственностью этапов, он 
не фрактален, а стадиален); 

 ■ интенциональность (неотделимость от человеческого сознания, событие — это то, что осмыс-
лено, в том числе и в качестве события; процесс протекает независимо от человеческого со-
знания).

в психологию развития термин «со-бытие» ввел в. И. Слободчиков, имея в виду общность бы-
тия двух людей (1986). 

Позже б. Д. Эльконин предложил свое понимание события как акта развития, опираясь на куль-
турно-историческую теорию л. С. выготского, а также философские, богословские, нарратологиче-
ские и лингвистические исследования (2008). Событие охарактеризовано б. Д. Элькониным как осо-
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бая переходная форма жизни, переход от наличного к иному, который одновременно есть и взаимо-
переход идеи и реалии. Наличная ситуация может стать пространством пробного осуществления 
идеи — обретения ее реалии, в результате чего могут появиться новые возможности. При этом про-
исходит преодоление внешних ограничителей наличной ситуации, а также ограничений собствен-
ного способа поведения. «…Жизненно-историческая плоть события неизбежно есть кризис боль-
шей или меньшей степени интенсивности. лишь в кризисе рождаются субъектность акта развития 
и его действительные участники» (там же, с. 51). Главка в книге Д. б. Эльконина, посвященная собы-
тию, послужила мощной основой для построения и осмысления педагогической практики.

Образовательное событие (ОС) трактуется как необходимый элемент образования, реализую-
щего ценности и цели индивидуализации, посредством технологии тьюторского сопровождения 
(белоконь О. И. и др.). Образовательное событие рассматривается как место разворачивания интен-
сивных проб учащихся на пределе знаний и возможностей. в ОС моделируется определенная сфера 
деятельности/культуры. Это происходит за счет: — особого рода «учебных задач», репрезентирую-
щих деятельность и обеспечивающих разворачивание ключевых «разрывов» и проблем идеальной 
формы, а также продуктов, средств и инструментов деятельности; — включения в ОС представите-
лей данной сферы (профессионалов-взрослых); — воспроизведения типа, уклада организационной 
культуры и коммуникации, характерной для моделируемой действительности.

Индивидуальное образовательное событие — ситуация, которая переживается и осознается че-
ловеком как значимая (поворотная) в его собственном образовании. Повысить вероятность появле-
ния индивидуальных образовательных событий можно через специальную, событийную организа-
цию образовательного процесса.

парадоксы Ос: 
 ■ Коллективная (групповая) форма, совместные действия приводят к  индивидуальному, лич-

ностному результату. 
 ■ То, что является ОС в одном месте, в другом может им не быть. Чем более традиционен уклад 

школы относительно уклада жизни общества в целом, тем в более мелких формах возможна 
в нем событийность, в первую очередь за счет яркости, необычности каких-то событийных 
элементов. Для демократической школы, школы, где часть образовательного процесса привыч-
но строится в неинституциональных (нешкольных) формах, событийность становится неот-
делимой частью уклада. Обучение в такой школе — само по себе событие, в масштабе челове-
ческой жизни. 

для разного возраста существуют разнообразные привлекательные, полезные и продуктивные 
формы организации ОС. в старшей школе ОС можно рассматривать как пересечение ИОП разных 
учеников.

использование групповых, коллективных Ос предполагает: 
 ■ широкую палитру целей обучения, развития и воспитания, в том числе воспитания культуры 

самопознания и  самоорганизации как основы личностного роста вне специально организо-
ванного образовательного процесса; 

 ■ вариативность и многоуровневость содержания образования, допускающего различную глу-
бину толкования, усвоения, преобразования;

 ■ многоукладность взаимодействия педагогов и учащихся, которая реализуется, во-первых, че-
рез участие в различных видах человеческой практики (искусство, обучение, философствова-
ние), во-вторых, через многообразие форм и способов взаимодействия.
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таким образом, образовательное событие как форма организации взаимодействия в рамках 
образовательного процесса должно отвечать следующим признакам. 

1. выход за рамки привычного уклада образовательной жизни — в классе, школе, сообществе. 
2. Наличие культурно-исторического прототипа. 
3. Полидеятельностная структура, обязательное включение коммуникации и  рефлексии (как 

правило — публичность); возможность для участников разных позиций и ролей. 
4. возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов, для чего используют-

ся: игра, диалог, экспертиза, групповая работа, метод проектов, погружение, образовательное 
путешествие, эвристическое обучение и т. д.; 

5. ОС — не отдельная ситуация, оно может состояться лишь в продолжение и в преддверии чего-
то.

Какие элементы событийности были воспроизведены в этих моделях? (Цифрой обозначено чис-
ло моделей, где применялся тот или иной элемент. — Прим. ред.):

 ■ командная работа, командный зачет (3);
 ■ взаимопомощь и взаимовыручка (3);
 ■ возможности для участников выбора и самоопределения (3); 
 ■ разновозрастное сотрудничество (3);
 ■ выполнение обучающимися «учительских» функций (участие в разработке заданий, проверке 

работ, организации мероприятии, установлении дисциплины) (3); 
 ■ открытый характер оценки достижений, результатов (3);
 ■ выход участников образовательного процесса в авторскую позицию (3); 
 ■ включение дополнительных групп участников (например, родителей, студентов-практикан-

тов) (2); — обмен функциями между группами участников («День самоуправления» как ито-
говое мероприятие развернутого во времени интеллектуально-творческого состязания), рас-
ширение привычного перечня функций, кроме выполнения учащимися учительских функций, 
(2);

 ■ методы и формы взаимодействия, помимо групповой и командной работы: диалог, беседа, дис-
куссия (2); игра (2); разработка творческого проекта и его публичная защита (1); спортивные 
состязания (1); творческий конкурс (1). 

Считаем, что перечисленные характеристики могут служить ориентиром при подготовке и орга-
низации ОС как особой дидактической формы. 

Другой рамкой для разработки идей и сценария ОС может служить представление о трех груп-
пах образовательных ресурсов: культурных (социального опыта), социальных (реальных людей 
и сообществ), антропологических (индивидуальных особенностей интеллекта, стиля деятельности 
и т. п.). Эти три типа ресурсов представлены в технологии тьюторского сопровождения.

6. И, наконец, ОС — это элемент, точнее, пик, кульминация «событийного предмета» (наш рабо-
чий термин). Ожидание и подготовка ОС — весьма привлекательная перспектива, но это лишь 
частично обеспечивает особую организацию событийного предмета, сходную с классической 
схемой сюжета художественного произведения: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 
развязка, эпилог.

Ос должно иметь специально организованный «выход», последействие. Если нечто случи-
лось, прошло ярко и все — это еще не ОС. выход из ОС — это не только рефлексия, а, например, 
организация впоследствии новых проектов. ОС — то, что вспоминается спустя какое-то время, от-
ражается на деятельности в дальнейшем, на укладе жизни сообщества.
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Организуя групповое ОС, педагог: 

1. выявляет общие задачи развития группы обучающихся. 
2. Организует проектирование образовательного события совместно с  группой обучающихся 

и другими субъектами образовательного процесса. 
3. Обеспечивает реализацию элементов ИОП разных обучающихся внутри общего группового 

события. 
 (Использовались материалы М. Ю. Чередилиной, к.п.н., федерального эксперта МТА) 

Возможности сетевого взаимодействия

Матрица реализации районного дня сетевых профильных событий11

уважаемые коллеги! С целью формирования общего сетевого плана и реализации задач ОЭР про-
сим предложить мероприятия (сетевые события) в рамках единого дня профильных событий, ор-
ганизатором которых может стать ваша образовательная организация или сеть образовательных 
организаций. в таблице 1 следует вписать название образовательной организации (организаций) 
по актуальным для вас или реализуемым профилям обучения. в таблице 2 даются необходимые по-
яснения о предлагаемом вами событии.

заполните таблицу.

11 Матрица реализации районного дня сетевых профильных событий разработана Матиной Г. О., кандидатом психо-
логических наук, научным руководителем РИП. 
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цели
физиКо-
математичеСКий 
профиль

еСтеСтвенно-
научный

гуманитарный, 
филологичеСКий

оборонно-
Спортивный

информационно-
технологичеСКий

Проведение 
дней открытый 
дверей с целью 
формирования 
профильных классов 
в районе с учетом 
запросов учащихся.

Проведение 
районных научно-
исследовательских, 
проектно-
исследовательских 
конференций.

Реализация 
элективных курсов 
в сети, в том числе 
с использованием 
дистанционных 
ресурсов.

Проведение на 
базе ИМЦ системы 
развивающих 
открытых занятий для 
школьников района 
с целью реализации 
метапредметных 
модулей (программ).

Реализация 
инициированных 
образовательными 
организациями 
сетевых проектов 
для участия 
обучающихся разных 
образовательных 
организаций.

Проведение вузами 
профильных занятий 
для школьников.

 Сопровождение 
индивидуальных 
образовательных 
проектов школьников 
сетевыми тьюторами, 
педагогами.

Организация 
и проведение сетевых 
интеллектуальных 
игр, соревнований, 
испытаний, смотров 
достижений, акций.

Реализация 
совместных 
исследовательских 
проектов
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цели
физиКо-
математичеСКий 
профиль

еСтеСтвенно-
научный

гуманитарный, 
филологичеСКий

оборонно-
Спортивный

информационно-
технологичеСКий

Обмен ресурсами 
(проведение 
педагогами 
и обучающимися 
занятий, игр, иных 
событий на базе 
другой школы) 

Другое (что именно?)

название События 
и оСновная идея

форма и меСто 
проведения

потенциальные 
организаторы

потенциальные 
учаСтниКи

СроКи необходимые 
реСурСы, уСловия, 
дейСтвия

Каждая организация, входящая в сетевое взаимодействие, формировала для себя и других ма-
трицу образовательных событий и  мероприятий, а  также варианты расписаний на единый про-
фильный день (четверг) в районе.

Чем отличается образовательное событие от мероприятия?
Заполните матрицу образовательных событий в профильном обучении в Вашем ре-

гионе/районе

Результаты легли в основу формирование единого плана образовательных событий и меропри-
ятий профильного обучения в школах Московского района.

летом 2016 года решением администрации Московского района к этому процессу были присо-
единены и  учреждения дополнительного образования района, для координирования этой работы 
было принято решение о создании с 01.01 2017 года центра профориентации. (полный текст плана 
работы центра профориентации на сайте ИМЦ)

2.1.7. Дистанционные формы и проекты реализации СИОП:

А. с помощью ПАК «Пеликан» из студии ИМЦ Московского района  
Санкт-Петербурга:

 ■ Мастер-классы для учащихся 7-9 классов по предмету технология (Огановская Е. Ю., к. п. н., 
учителя технологии Санкт-Петербурга);

 ■ лабораторные и практические занятия по физике (Порохов Д. А., к. п. н., Кутузова Г. Н.) Сете-
вая дополнительная общеобразовательная программа

 ■ «Алгебра профильного обучения» (Трушова И. И.) программы в Приложении
 ■ Готовность педагогов к проведению занятий через систему ПАК «Пеликан»:
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Практика проведения дистанционных образовательных мероприятий в онлайн режиме из сту-
дии Информационно-методического центра, оборудованной программно-аппаратным комплексом 
«Пеликан», показала хороший эффект для развития сети профильного обучения, как в техническом 
плане, так и в учебном. Появилась возможность проводить видеоконференции для образовательных 
учреждений с участием приглашенных специалистов различного профиля, транслировать тематиче-
ские открытые уроки (по биологии и экологии, английскому языку, математике). Для участия в сете-
вых семинарах и дистанционных мастер-классах с учителями школ и воспитателями детских садов 
привлекались лучшие педагоги района, добившиеся высоких результатов в учебно-воспитательной 
деятельности.

в течение 2016/17 учебного года учителями физико-математического лицея №366 для учащихся 
8-10 классов из 14 Оу был проведен цикл дистанционных уроков, направленных на углубленное из-
учение математики. 

Сочетание педагогических и дистанционных технологий дало возможность организовать и про-
вести новые по формату образовательные игры и конкурсы. Конкурс дистанционных проектов «я 
познаю мир», разработанный творческой группой педагогов и  методистов Московского района, 
уже четвертый год привлекает учителей, реализующих инклюзивное образование, способствует со-
циализации учащихся с  ограниченными возможностями здоровья, помогает продемонстрировать 
участникам свой интеллектуальный и творческий потенциал в открытом интернет-пространстве на 
сайте http://ya-i-mir.ru/

в феврале 2017 года впервые дистанционно был проведен интеллектуальный командный турнир 
по истории России. Игры проводились в два дня среди команд 5–7 классов и 8–10 классов, актив-
ное участие приняло более 200 учащихся. Школьные команды работали одновременно, не собира-
ясь в одном помещении, а находясь в своих образовательных учреждениях. Трансляция вопросов 
в  мультимедийном формате, а  также взаимодействие ведущего и  участников было организовано 
через интернет в прямом эфире. Использование такой технологии позволило ведущему мгновенно 
дистанционно получать ответы от школ, что обеспечило объективные результаты, а по окончании 
игры дало возможность сразу подвести итоги и объявить победителей.

Еще одним инструментом можно считать разработанный в рамках инновационной деятельно-
сти прототип портала профильного обучения, который может выполнять функции навигатора-кон-
структора ИОМ. 

Б. Региональный социально-образовательный проект «Я познаю мир» www.ya-i-mir.ru
Проект создан как общедоступная информационно-образовательная среда для социализации уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (Овз) в условиях организации их совместной 
проектной (исследовательской, творческой) деятельности в группах с участниками без Овз с при-
менением дистанционных технологий, при сопровождении педагогов общего и/или дополнитель-
ного образования.

Главный социальный эффект — возможность социальной активности школьников, в том числе 
с Овз, так как проект может стать средством их выхода в большой мир, активной коммуникации 
и освоения новых способов самостоятельной творческой деятельности. Получение опыта выступле-
ния перед большой аудиторией с  использованием технологии видеоконференции формирует уве-
ренность детей в том, что они не будут иметь ограничений в информационном обществе при выборе 
своей будущей профессии.

Совместно работая над проектом под руководством педагога учащиеся общеобразовательных 
организаций, регулярно посещающие школу, и дети с Овз, занимающиеся по надомной форме об-
учения и  не имеющие социального опыта, учатся коммуникативным навыкам, необходимым для 
жизни в социуме, получают навыки командной работы, вырабатывают качества, без которых невоз-
можен эффективный труд: умение мыслить, искать новые, нестандартные решения. 
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Кроме того, они получают ориентиры в выборе дальнейшего образовательного пути.
Проект создает условия для развития творческих способностей и  навыков работы в  высоко-

технологичной образовательной среде, применения элементов предпрофильной подготовки в про-
цессе работы над проектом, преемственности основного и дополнительного образования, форми-
рования инклюзивной культуры участников, активного взаимодействия педагогов с  родителями 
обучающихся(лицами, их заменяющими).

за три года сайт «я познаю мир» стал популярной площадкой для приобретения новой образо-
вательной информации, для социализации детей с Овз и для общения учащихся и педагогов Санкт-
Петербурга. в настоящее время он является единственным бесплатным профессиональным конкур-
сом проектов для педагогов, работающих с детьми с Овз и их воспитанников, реализованным на 
специально созданном сайте www.ya-i-mir.ru.

в настоящее время конкурс «я познаю мир» включен в план Комитета по образованию Санкт-
Петербурга и план реализации в Санкт-Петербурге в 2010-2020 годы Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р.

Социально-образовательный проект «я познаю мир» был представлен на Московском Между-
народном Салоне Образования 2016, где получил диплом и положительные отзывы.

В. «Навигатор профильного обучения» (http://7c7s26.axshare.com)
ИМЦ совместно с социальными партнерами на основе интернет-ресурса площадки создается ин-
терактивный социальный навигатор профильного образования и карьерной перспективы в районе. 
Ресурс будет ориентирован на всех субъектов образовательных отношений. будет предоставлять 
возможность пройти онлайн-тестирование по профориентации, содержать большой спектр раз-
ноплановой информации для проектирования ИОМ (от информации о реализуемых в Оу района 
профилей до графика олимпиад и данных о востребованности профессий на рынке труда), при же-
лании можно будет завести личный кабинет и по ссылкам перейти на другие полезные сайты.

Приводим вариант размещения информации на сайте «навигатор профильного обучения» 
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2.1.8 . Модели сетевых маршрутов и варианты расписания  
профильного обучения

Структура модели профильного обучения учащихся (на основе «Концепции профильного обуче-
ния на старшей ступени общего образования» Российской академии образования).

Первая модель: Инвариантная «Внутришкольная профилизация»:
локальная кластерная модель предпрофильной подготовки и профильного обучения Образователь-
ное учреждение формирует один или несколько профилей обучения, создавая возможность для 
старшеклассников реализовать индивидуальную образовательную программу.

 
структурная организация содержания: 
 ■ ядро предметной области (углубленный уровень); 
 ■ набор модулей, расширяющих возможности профиля;
 ■ пакет элективных курсов, курсов по выбору;
 ■ организация внеурочной (внеучебной) деятельности; 
 ■ система оценки образовательных результатов и индивидуальных достижений. 
Сетевые возможности: участие в сетевых образовательных профильных событиях, внеуроч-

ной деятельности, программах дополнительного образования, сетевых проектах.

вариант учебного плана «Внутришкольная профилизация»:
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Физико-математический профиль 
Профильные предметы: физика, математика (информатика поддерживает профиль)

учебный предмет вид учебного КурСа, чиСло чаСов реКомендуемые элеКтивные предметы

предметы по 
выбору

профильный базовый

Русский язык
Литература
Ин. язык
История
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Физкультура

68
204
204
136
136
68
68
68
204

Математика – 408 – Математика 68 ч

Физика – 340 – Физика для абитуриента: 68 ч 

Информационные технологии 68 – Информатика: 34 ч

Технология (черчение с ИКТ) 68 – –

География 68 – –

Региональный компонент 
Русский язык
История

136 – –

Компонент ОУ 
Элективные предметы

Элективные предметы 102 ч

340 748 1156 272

Всего: 2516 ч при 6-дневной 
неделе за 2 года

Вторая модель Вариативная «Сетевая организация»
Первый вариант данной модели предусматривает объединение нескольких средних общеобразо-
вательных учреждений вокруг одного из них, выступающего в роли Центральной школы сетевого 
кластера. Она обеспечивает необходимый объём профильного образования в  средних образова-
тельных учреждениях, который не может быть обеспечен ресурсами данного учреждения. 

второй вариант «сетевой организации» предполагает осуществление взаимодействия между об-
разовательными учреждениями различного типа (например, средние общеобразовательные учреж-
дения, высшие учебные заведения, учреждения начального профессионального образования), а так-
же взаимодействие между организациями куста или территории (муниципального образования). 

Сетевые возможности: учащийся получает возможность выбирать для получения профильного 
образования учреждение, соответствующее собственным интересам, целям.

вариант учебного плана «Сетевая организация»
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Социально-экономический профиль 
Профильные предметы: экономика, право  

(информатика, математика, история поддерживают профиль)

учебный предмет вид учебного КурСа, чиСло чаСов реКомендуемые СпецКурСы в рамКах 
Сиоп

предметы 
по выбору

профильный базовый

Русский язык
Литература
Ин. язык
Математика
История
Обществознание
Естествознание
ОБЖ
Физкультура

68
204
204
272
136
34
204
68
204

Экономика – 136 – Сетевая программа(модуль) «Основы 
финансовой грамотности» 34 ч: ПАК»Пеликан»

Право – 136 – Реализация отдельных тем через «Сетевой 
класс» и формат «Дебаты» 34 ч

Информационные технологии 68 – Информатика для абитуриента на базе ЦДЮТТ 
(выбор модулей из пакета 8) — 68 ч

Математика 68 – –

История 68 – –

Региональный компонент 
Русский язык

68 – –

Компонент ОУ 
Элективные курсы 

Элективный курс 34 ч
Возможны: А. элективный курс «Учебная 
фирма» СПб АППО 34 ч, который реализуется 
как региональный проект. 
Б. элективный курс «Основы конфликтологии» 
34 ч, который реализуется с участием 
Университета Профсоюзов в школах 
Московского района

272 272 1394 204 ч сетевых + 374 ч из пакета программ 
элективов СПб АППО, реализуемых в школах 
сети =578 ч

Всего: 2516 при 6-дневной 
неделе за 2 года

Третья модель Вариативная «Сетевая организация» кластерного типа
Осуществление: 1. взаимодействия организаций различного типа (дополнительного образования, 
учреждения СПО, вПО), а также 2. Кластерный вариант содержания предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, включающий в себя:

 ■ сетевое ядро профильного обучения (не менее двух предметов), реализуемое на площадке от-
ветственности «центральной школы кластера» или систему инвариантных модулей профиль-
ной углубленной направленности; 

 ■ систему вариативных модулей профильной (углубленной) направленности; 
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 ■ систему вариативных модулей элективных курсов, распределенных по организациям взаимо-
действия; 

 ■ систему вариативных модулей универсального образования (модулей метапредметного содер-
жания образования или универсальных междисциплинарных модулей); 

 ■ систему внеурочной деятельности по модели профессионального самоопределения в деятель-
ности в организациях сети;

 ■ систему проектной деятельности, реализующихся в выборе индивидуального образовательно-
го проекта профессионально-ориентированной направленности; 

 ■ модель оценки индивидуальных образовательных достижений в  учебно-исследовательской, 
проектной видах деятельности, в конкурсном и олимпиадном движении; 

 ■ модель диагностических процедур профессионального самоопределения; 
 ■ систему партнерских связей, обеспечивающих инструментализацию запроса на качество сете-

вой программы и систему профориентационной деятельности.

Сетевые возможности: выбор обучающимися элементов содержания и конструирование инди-
видуальной учебной программы, реализуемой в сети на основе предоставляемых профильных сете-
вых возможностей.

выбор конкретной модели организации профильного обучения определяется, прежде всего, ре-
сурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, районная система образования в целом. На 
практике возможна реализация смешанных моделей, когда часть обучающихся старших классов ре-
ализуют свои ИуП в  одном общеобразовательном учреждении, а  другая часть старшеклассников 
использует образовательные возможности сети.

Модели индивидуальных сетевых учебных планов

Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных предметов (курсов), вы-
бранных для освоения обучающимися из учебного плана общеобразовательного учреждения, со-
ставленного на основе Федерального базового учебного плана. в рамках сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений (организаций) при составлении индивидуального учебного плана 
возможно использование учебных предметов (курсов) нескольких образовательных учреждений 
(организаций). Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении позво-
ляет реализовать различные образовательные потребности обучающихся, их семей, работодателей, 
учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений различных ви-
дов. учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных направлений 
и профилей образования. Каждый ученик вправе самостоятельно указать, интересующий его набор 
учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа предлагаемых школой в пределах 
допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать индивиду-
альный учебный план, практически свою строго индивидуализированную образовательную про-
грамму и индивидуальный образовательный маршрут. 

Рекомендуется соотносить модели организации профильного обучения на основе индивиду-
ального учебного плана.

Экстернат. Эта модель может быть реализована в разных вариантах:
вариант 1. Экстерн готовится к экзаменам самостоятельно, получая учебный материал и согла-

совывая сроки прохождения аттестации. Этот вариант не исключает обращения экстерна к учителям 
за разовыми индивидуальными консультациями по отдельным предметам. 
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вариант 2. Экстерн проходит подготовку по отдельным учебным предметам в группах по 5–8 че-
ловек. Набор учебных предметов определяется желанием экстерна. Экстерн может выбрать подго-
товку в группе по нескольким предметам, готовясь к остальным самостоятельно. 

вариант 3. Экстерн может обучаться в особой группе подготовки по всем общеобразовательным 
учебным предметам, предусмотренным базисным учебным планом. в случае если экстерн не справ-
ляется с ритмом обучения в группе, срок его обучения продлевается в индивидуальном порядке. 

По учебной подготовке и отношению к образованию экстерны условно могут быть разделены на 
три категории: 

первая — экстерны со средней и слабой подготовкой и низкими образовательными запросами, 
не планирующие после получения аттестата продолжать образование. 

вторая  — экстерны с  высоким и  средним уровнем сформированности познавательной базы, 
желающие продолжить образование в вузах и средних специальных учебных заведениях.

третья  — экстерны, имеющие повышенные образовательные потребности, желающие посту-
пать в престижные вузы, получавшие и не окончившие образование в гимназиях и дома, а также 
экстерны, имеющие особые образовательные запросы.

Переход школ на реализацию индивидуальных учебных планов выдвигает задачу изменения со-
вокупности организационных условий реализации образовательного процесса на третьей ступени 
обучения. Что меняется в первую очередь? Построение обучения на основе индивидуальных учеб-
ных планов меняет принципы формирования учебного плана общеобразовательного учреждения, 
равно как и составления школьного расписания занятий. Сначала общеобразовательное учреждение 
определяет общий набор учебных предметов и курсов, предлагаемых для освоения, затем формиру-
ются индивидуальные учебные планы каждого ученика, и лишь затем их совокупность определяет 
учебный план и расписание занятий для данного учреждения в целом. в общеобразовательных уч-
реждениях, работающих на основе индивидуального учебного плана, изменяется практика изучения 
учащимися всех учебных предметов в составе одного и того же класса. Совокупность индивидуаль-
ных учебных планов учащихся старших классов становится основой для их распределения по учеб-
ным группам, классам. 

составление учебного плана общеобразовательного учреждения и школьного расписания, ос-
нованного на индивидуальных учебных планах учащихся, может осуществляться в три этапа.

Этап 1. Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых учащимся. Данный 
этап начинается с составления предварительного варианта учебного плана общеобразовательного 
учреждения, включающего в  себя набор учебных предметов, которые данное учреждение может 
предложить учащимся на выбор. в соответствии с федеральным базисным учебным планом опре-
деляется перечень обязательных предметов на базовом уровне (федеральный компонент). Далее пе-
речень дополняется профильными предметами, которые школа предлагает учащемуся для выбора. 
затем учебный план общеобразовательного учреждения дополняется предметами, включая предме-
ты регионального компонента, и элективными курсами. Перечень и содержание элективных курсов 
определяется школой (компонент образовательного учреждения). Школы Московского района ис-
пользуют программы элективных предметов из базы СПб АППО. 

Этап 2. Составление индивидуальных учебных планов, учебного плана общеобразовательного 
учреждения и расписания занятий. учащиеся выбирают не менее двух предметов, которые хотят из-
учать на профильном уровне. Отбор предметов для индивидуального учебного плана осуществляет-
ся так же, как при составлении учебного плана профиля на основе базисного учебного плана. После 
предложений учащихся по выбору предметов и курсов производится подсчет суммарного объема 
часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если потребуется, приведение его в соот-
ветствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным планом и санитарными 
правилами и нормами. Необходимо разъяснить учащимся и при необходимости их родителям меха-
низм составления индивидуального учебного плана, возможности и правила его изменения за время 
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обучения в старшей школе, формы отчетности по изученным курсам. Следует обратить особое вни-
мание учащихся и их родителей на то, что изменить набор предметов можно только при выполнении 
определенных условий, получении соответствующих оценок при промежуточной аттестации. Далее 
ведется работа по составлению расписания общеобразовательного учреждения. Рекомендуется осу-
ществить управленческую и  психолого-педагогическую поддержку реализации индивидуального 
учебного плана.

Формирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов обучающихся явля-
ется следующим этапом индивидуализации образования. возможности для индивидуализации есть 
в вариативной части учебного плана, а также за счет ресурсов дополнительного образования и само-
образования учащихся старшей школы. На базе ИуП, используя сетевые ресурсы, возможно создать 
индивидуальную образовательную программу. Как это сделать, рекомендует новая программа элек-
тивного предмета «Проектирование индивидуальной образовательной программы», педагоги реа-
лизовали ее экспериментально в 10 классе, и вместе с учащимися сделали рабочую тетрадь к этому 
предмету (Приложение). здесь приводим возможные варианты ИуП старшеклассников, в структу-
ре которых есть разделы, связанные с реализацией индивидуадьных образовательных интересов за 
пределами школы, с использованием ресурсов дополнительного образования, ресурсов партнеров, 
в том числесетевых. 

в 2015 году сетевые школы на основе Матрицы образовательных событий составили пример-
ное расписание занятий для единого профильного дня, во втором полугодии 2016 года к сетевым 
школам присоединились другие школы района, и  принцип составления профильного расписания 
в 9 и 10 классах сохранился. Объем событий и мероприятий увеличился, поэтому был составлен го-
довой календарный план сетевых событий, где все участники стараются придерживаться правил вза-
имодействия в сети, регулировать расписание своей школы так, чтобы один день в неделю (четверг) 
все учащиеся могли реализовать свои профильные предметы и  поучаствовать в  образовательных 
событиях, предлагаемых на разных площадках района (План мероприятий http://imc-mosk.ru/files/
Napravlenie deyatelnosti/План на год1.pdf).

Координационным советом РИП ИМЦ по согласованию с ГбОу Московского района для школ 
Московского района определен единый день профориентации и профильного обучения — ЧЕТВЕРГ!

Планирование образовательных событий и мероприятий сориентировано на этот день. Пред-
лагаем Расписание занятий на единый день профориентации и профильного обучения.

Приводим пример расписания занятий профильного дня Московского района с учетом прогноза 
формирования сетевых профильных классов ГБОУ школа № 643. Также публикуем вариант индиви-
дуальной образовательной программы, реализованной одной из учениц школы в 2016–17 учебном году. 
Варианты сетевых и индивидуальных учебных планов/ программ других учащихся можно увидеть на 
сайте школы, если пройти по ссылке в виде QR-кода
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ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Оцените возможность создания сетевой организации профильного обучения на тер-
ритории вашего района, ответив на следующие вопросы:

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

2. Сетевая организация профильного обучения предполагает формирование ин-
дивидуального образовательного маршрута учащегося с целью достижения наивысших, 
возможных для конкретного школьника оптимальных результатов. 

3. Есть ли у  вас опыт реализации личностно ориентированного подхода к  обуче-
нию, дифференцированного обучения, учета личностных достижений учащихся? 

4. Сетевая организация профильного обучения предполагает смещение рамок 
управления от административных к  социально адаптированным, открытым для обще-
ства. Насколько вы и ваши коллеги готовы к диалогу с учащимися и их родителями, пре-
доставлению информации о качестве достигнутых образовательных результатов, даже 
не всегда позитивных?

5. Сетевая организация профильного обучения существует в рамках соответствую-
щей нормативной базы. Готовы ли вы и ваши коллеги к изменениям нормативной базы 
в части функциональных обязанностей администраторов и представителей педагогиче-
ских коллективов? 

6. Насколько, по вашему мнению, другие образовательные упреждения на терри-
тории района заинтересованы в создании сетевой организации профильного обучения?

7. Какие учреждения среднего общего и дополнительного образования могли бы 
принять участие в создании единой сетевой организации профильного обучения на тер-
ритории вашего района?

8. Какой из перечисленных в лекции вариантов сетевой организации профильного 
обучения «4+2», «3+3», «5+1», «4+1» наиболее приемлем для вашего района? Вторая 
цифра обозначает количество дней сетевой программы при 6-дневной неделе.

9. Сетевой учебный план предполагает выбор элективных предметов. Какие элек-
тивные предметы могли бы предложить старшеклассникам вы и ваши коллеги?

10. Какие новые функции управленца возникают при сетевой организации про-
фильного обучения и должны быть закреплены в должностных обязанностях?

11. Согласны ли вы с утверждением, что наиболее эффективной будет система кол-
легиальных органов управления сетевой организацией профильного обучения?

12. Почему, по вашему мнению, наряду с исследованием образовательных резуль-
татов школьников, необходимо отслеживать и социальные эффекты сетевой организа-
ции профильного обучения? 
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2.2 . ОрганизациОннО-педагОгичесКие услОвия 
реализации прОфильнОгО Обучения в услОвиях сетевОгО 
взаимОдействия учреждений 

уСловия КратКая хараКтериСтиКа

Нормативно-правовые  Пакет документов Федерального, регионального, локального уровней

Информационно-методические  Сайты, сетевые планы-графики, ПК и обучающие события для педагогов, родителей, 
обучающихся

Кадровые Сетевые специалисты: координаторы, аналитики, тьюторы, сетевые методисты, 
педагоги; педагогические работники ОУ района и организаций-партнеров, 
эффективно работающие с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 
индивидуальные образовательные потребности

Научно-методические Организации-партнеры, с которыми ведется сотрудничество: эксперты, преподаватели, 
консультанты, методисты, СПб АППО, ВШЭ, МТА и других организаций по вопросам 
профильного обучению, индивидуализации образования, профориентации

Организационно-управленческие Организационно-педагогические: 
исследование и анализ возможностей сети (мониторинги, анкетирование, анализ 
готовности),
координация, организация методических встреч,
проектирование программно-методического комплекса
методическое сопровождение 
организация взаимодействия

Организационно-технологические Проект, карта образовательных возможностей. Сайт, ПАК «Пеликан». Матрица событий. 
Определение круга партнеров, договора, маршруты движения и сопровождения в сети. 
Мониторинг сетевого взаимодействия и оперативная навигация, расписание сетевых 
событий и занятий, фиксация сетевых траекторий 

Материально-технические База дополнительного образования: ИМЦ, ЦДЮТТ, ДДЮТ, ЦППМСП, информационно-
методические базы ОУ, входящих в сеть
Информационно-технологические базы организаций-партнеров сети
ПАК «Пеликан» — методическое и технологическое освоение
Прототип «Навигатор профильного обучения»
Проект «Сетевой класс»

Финансово-экономические Бюджетные средства госзадания на реализацию ООП ООО и ООП СОО ОУ района, 
входящих в сетевое взаимодействие.
Привлеченные средства организаций-партнеров для СИОП. 
Целевые программы по профориентации.
Грантовая поддержка

управление сетью осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и  само-
управления. Отношения между участниками сетевых отношений определяются договором.

Непосредственное управление сетевым взаимодействием осуществляется директором школы 
или заместителем директора, назначенным координатором работы школы в сетевом взаимодействии 
по данному направлению. Такой координатор должен существовать и на уровне района.

Основные функции сетевого координатора сетевого взаимодействия по данному направлению 
состоят в следующем:

 ■ запрашивает, обобщает информацию о  кадровых, методических, материально-технических 
ресурсах общеобразовательных учреждений сети;

 ■ согласует учебные планы общеобразовательных учреждений сети;
 ■ составляет перечень программ курсов по выбору и элективных учебных предметов, культур-

но-досуговых мероприятий реализуемых в условиях сетевого взаимодействия;
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 ■ запрашивает у общеобразовательных учреждений сети информацию о выборе, составляет се-
тевую карту спроса и предложения;

 ■ формирует сменные группы, составляет сетевое расписание;
 ■ анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных учреждений других 

типов и видов, которые могут быть использованы для реализации общеобразовательных про-
грамм и  программ курсов по выбору и  элективных учебных предметов в  условиях сетевого 
взаимодействия;

 ■ анализирует информацию о ресурсах не образовательных учреждений и организаций, кото-
рые могут быть использованы для реализации практической части общеобразовательных про-
грамм и  программ курсов по выбору и  элективных учебных предметов в  условиях сетевого 
взаимодействия;

 ■ вырабатывает предложения и рекомендации для общеобразовательных учреждений сети по 
использованию ресурсов образовательных и не образовательных учреждений и организаций 
для реализации общеобразовательных программ и программ курсов по выбору и элективных 
учебных предметов;

 ■ вырабатывает предложения, рекомендации по изменению в нормативной базе общеобразова-
тельных учреждений для организации эффективного взаимодействия;

 ■ разрабатывает и  подготавливает к  утверждению локальные акты, обеспечивающие сетевое 
взаимодействие с другими учреждениями сети.

Для эффективного информационного обеспечения реализации СИОП формируется сетевая 
информационная среда. 

информационная среда сиОп включает в себя совокупность технологических средств (ком-
пьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и  др.), культурные 
и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образо-
вательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки приме-
нения ИКТ. 

Основой сетевой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 
элементах образовательного процесса и процесса управления сетью, (Пеликан, сетевой класс, веби-
нарные площадки, сайты Оу, входящих в сеть, специально созданный под СИОП сайт «Навигатор 
профильного обучения» прототип.

Кадровое обеспечение реализации СИОП общего образования

Особенности организации сетевого взаимодействия и практика реализации программ и событий 
в сети требуют и новых профессиональных позиций: сетевой учитель и сетевой тьютор. Для обслу-
живания формирующихся баз и сетевых потоков требуется и соответствующее информационное 
обеспечение. Поддержать индивидуализацию в  сетевой программе в  нашем проекте готовы спе-
циалисты наших партнеров, фирмы «Нетрика», которые создали прототип сайта «Навигатор про-
фильного обучения», Используя этот инструмент, а также ПАК «Пеликан» учитель и тьютор приоб-
ретают новые сетевые компетенции. 

Необходимы новые компетенции и  для руководителей школ. Информационно-методический 
семинар для руководителей образовательных организаций Московского района Санкт-Петербурга 
«управление процессом профильного обучения: практика индивидуализации образования и тью-
торства» был проведен на базе школы № 643 (директор Андреева Н. Д.). Эта школа не первый год 
занимается заявленной проблематикой и является площадкой Межрегиональной тьюторской ассо-
циации, где эта практика тьюторского сопровождения реализуется. Отдел образования администра-
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ции района инициировал тему семинара школе, так как важно было выявить, каково отношение ру-
ководителей школ района к имеющимся практикам индивидуализации и каким будет выбор модели 
решения этой задачи в районе в целом.

Опыт и наработки сетевой экспериментальной площадки школы был предложен в качестве кон-
текста для решения конкретных задач, возникающих перед руководителем школы:

 ■ организовать тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ обуча-
ющихся при переходе из начальной школы в основную;

 ■ обеспечить индивидуализацию образовательного процесса и тьюторское сопровождение ИОП 
обучающихся с признаками одаренности;

 ■ организовать тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании;
 ■ обеспечить потребность в тьюторском сопровождении индивидуальной образовательной про-

граммы в профильной школе;
 ■ создать условия для формирования тьюторских компетенций учителей-предметников и класс-

ных руководителей, готовых к сопровождению ИуП/ИОП;
 ■ предоставить возможность услуги педагогического (тьюторского) сопровождения для детей на 

семейной форме образования/ самообразования;
 ■ организовать для подростков особые образовательные события, содержащие тьюторский по-

тенциал педагогов для возможного сопровождения в будущем;
 ■ обеспечить тьюторским сопровождением предпрофильную подготовку в  условиях сетевого 

взаимодействия организаций для определения индивидуального маршрута в старшей школе. 
Для каждого из руководителей значимость этих реперных точек учебно-воспитательного про-

цесса различна, поэтому участники легко разошлись для работы в группах. Однако наибольший ин-
терес вызвала мастерская «Тьюторское сопровождение ИОП старшеклассника в условиях сетевого 
взаимодействия Оу». в программе групп: краткое изложение опыта школы по теме, пакет норматив-
ных документов по утвержденному стандарту тьютора (Профессиональный стандарт специалиста 
по воспитательной работе); примерные должностные обязанности тьютора, технологические карты 
тьюторского действия для данной ситуации. 

Электронное анкетирование участников (выборка представительная: 38 руководителей ОУ рай-
она и 6 специалистов отдела образования). 

1. Какие программы сопровождения вы считаете наиболее актуальными для вашей школы:
А. Сопровождение одаренных 32 %
б. Сопровождение детей с Овз 27 %
С. Сопровождение учащихся, не осваивающих образовательную программу 40 %
(Заметим, что распределение достаточно равномерное, но предпочтение все же проявилось)

2. является ли необходимой компетенцией для педагогов вашей школы владение технологией 
тьюторского сопровождения?
Да 45 % 
Нет 31 %
Еще не думала 22 %
(Все же есть и те, кто ушел от ответа!)

3. Как вы планируете организовать индивидуализацию обучения в вашей школе?
А. ввести должность тьютора в штатное расписание 28 %
в. Обучить учителей-предметников, классных руководителей тьюторским компетенциям 42 %
С. Организовать внеурочную деятельность на принципах сопровождения ИуП/ИОП/ИОМ 
28 %.



71

При этом 80 % участников отметили актуальность и полезность материалов семинара для своей 
управленческой деятельности по обеспечению индивидуализации обучения в школе.

Для реализации СИОП предполагается наличие специалистов, выполняющих следующие функ-
ции:

№ 
п/п

СпециалиСты КоличеСтво фунКции

1. Учитель-предметник
отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 
успешного про движения обучающихся в рамках образовательного 
процесса;

2.

Тьютор (предпрофильной 
подготовки, профильного 
образования, творческой 
группы и пр.)

осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 
сопровождение образовательного процесса

3. Координатор площадки, 
направления, программы

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу

4. Педагог-библиотекарь

обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию информационной 
компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке 
и обработке информации

5. Педагог-психолог
помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые 
для развития обучающегося в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями

6. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 
учащегося

7. Педагог-организатор отвечает за организацию внеучебных видов деятельности школьников 
(организация олимпиадных и конкурсных форм в сети)

8. Педагог дополнительного 
образования обеспечивает реализацию вариативной части СИОП

9.
Информационно-
технологический
персонал

обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая ремонт техники, модерирование страниц сайта, системное 
администрирование, организацию виртуальных выставок, поддержание 
сайта сети и пр.)

2.2.1. Обучение руководителей и педагогов проектированию сетевого 
взаимодействия 

Следствием является формирование соответствующего заказа на программы повышения ква-
лификации для руководящих и педагогических работников на ближайшие годы. На страницах сайта 
ИМЦ размещены анонсы и полные тексты программ ПК. 
http://imc-mosk.ru/verxnee-menyu/svedeniya-ob-imcz/obrazovanie.html
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-
vzaimodejstvie-v-profilnom-obuchenii/
Содержание программы повышения квалификации «Сетевое взаимодействие 
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че

бн
ы

м
и 

пл
ан

ам
и 

и 
ло

ги
ко

й 
об

уч
ен

ия
. 

О
сн

ов
ны

е 
че

рт
ы

 с
ет

ев
ог

о 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
.

 4
. Р

ес
ур

сы
 с

ис
те

м
ы

 о
бщ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

и 
ст

ра
те

ги
и 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
ф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

.

Ра
зр

аб
от

ка
 с

тр
ат

ег
ии

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ое

кт
а 

се
те

во
го

 о
бу

че
ни

я 
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 с

ет
ью

. П
ри

 п
ер

ех
од

е 
к 

пр
оф

ил
ьн

ом
у 

об
уч

ен
ию

 у
си

ли
ва

ет
ся

 
м

но
го

об
ра

зи
е 

в 
си

ст
ем

е 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 С

ре
да

, в
 к

от
ор

ой
 в

се
х 

од
но

об
ра

зн
о 

уч
ат

 в
се

м
у,

 тр
ан

сф
ор

м
ир

уе
тс

я 
та

ки
м

 о
бр

аз
ом

, ч
то

бы
 к

аж
ды

й 
уч

ащ
ий

ся
 м

ог
 о

пр
ед

ел
ят

ь 
св

ою
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ну

ю
 тр

ае
кт

ор
ию

 о
бу

че
ни

я.
Пр

им
ен

ен
ие

 тр
ех

 с
тр

ат
ег

ий
: э

кс
пе

рт
но

й,
 о

бу
че

ни
я 

и 
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

.
И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 э
кс

пе
рт

но
й 

ст
ра

те
ги

и 
оп

ре
де

ля
ет

 о
пт

им
ал

ьн
ы

й 
на

бо
р 

уч
ре

ж
де

ни
й 

об
ра

зо
ва

ни
я 

(б
аз

ов
ы

е 
ш

ко
лы

) д
ля

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

 и
х 

в 
се

ть
, р

еш
аю

щ
ую

 з
ад

ач
и 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я;

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 м
од

ел
и 

се
ти

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 и

 м
ех

ан
из

м
ов

 е
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
а 

та
кж

е 
дл

я 
уп

ра
вл

ен
ия

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ой

 п
ри

 р
аз

ра
бо

тк
е 

но
рм

ат
ив

но
й 

ба
зы

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ое

кт
а.

 
2.

 С
тр

ат
ег

ия
 о

бу
че

ни
я 

пр
ед

по
ла

га
ет

 о
рг

ан
из

ац
ию

 п
од

го
то

вк
и 

вс
ех

 у
ча

ст
ни

ко
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 п
ро

це
сс

а 
и 

за
ин

те
ре

со
ва

нн
ы

х 
ст

ор
он

 к
 в

ос
пр

ия
ти

ю
 н

ов
ы

х 
по

дх
од

ов
, ц

ел
и 

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 о
рг

ан
из

ац
ии

 о
бу

че
ни

я.
 Н

ео
бх

од
им

ы
м

 у
сл

ов
ие

м
 с

та
но

вл
ен

ия
 с

ет
ев

ой
 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 я

вл
яе

тс
я 

по
дг

от
ов

ка
 ш

ко
ль

ны
х 

уп
ра

вл
ен

че
ск

их
 к

ом
ан

д,
 с

по
со

бн
ы

х 
ос

оз
на

ва
ть

 с
ит

уа
ци

ю
, 

ко
м

пе
те

нт
но

 в
ла

де
ю

щ
их

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
м

и 
ин

ст
ру

м
ен

та
м

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 в
 у

сл
ов

ия
х 

пе
ре

м
ен

, и
, с

оо
тв

ет
ст

ве
нн

о,
 с

по
со

бн
ы

х 
об

ес
пе

чи
ть

 
ин

те
нс

ив
ны

й 
пе

ре
хо

д 
в 

об
щ

ем
 о

бр
аз

ов
ан

ии
 к

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ию
 в

оз
м

ож
но

ст
ей

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
, с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
их

 н
ов

ы
м

 ц
ел

ям
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

и 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

их
 и

но
е 

ка
че

ст
во

 п
од

го
то

вк
и 

вы
пу

ск
ни

ка
. В

 с
вя

зи
 с

 э
ти

м
 н

ео
бх

од
им

о 
ра

зр
аб

от
ат

ь 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ий
 

уч
еб

но
-м

ет
од

ич
ес

ки
й 

ко
м

пл
ек

т.
3.

 С
тр

ат
ег

ия
 о

бу
че

ни
я 

со
вм

ещ
ае

тс
я 

со
 с

тр
ат

ег
ие

й 
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

, к
от

ор
ая

 з
ак

лю
ча

ет
ся

 в
 р

аз
ра

бо
тк

е 
но

вы
х 

ф
ор

м
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
уч

ас
тн

ик
ов

 с
ет

ев
ог

о 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 и

 з
аи

нт
ер

ес
ов

ан
ны

х 
ст

ор
он

, и
но

го
 с

по
со

ба
 о

рг
ан

из
ац

ии
 тр

уд
а 

со
вм

ес
тн

о 
со

 в
се

м
и,

 к
ог

о 
эт

о 
за

тр
он

ет
 с

 с
ам

ог
о 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ое
кт

а,
 в

кл
ю

ча
я 

уч
ащ

их
ся

 и
 и

х 
ро

ди
те

ле
й.

 
Ст

ра
те

ги
я 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ой
 и

нт
ег

ра
ци

и 
пр

ед
ст

ав
ля

ет
 с

об
ой

 те
 и

ли
 и

ны
е 

ф
ор

м
ы

 к
оо

пе
ра

ци
и 

с 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 з
ан

им
аю

щ
им

ис
я 

ан
ал

ог
ич

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

ю
 (н

ап
ри

м
ер

, ш
ко

ла
 —

 ш
ко

ла
, ш

ко
ла

 —
 д

ом
 тв

ор
че

ст
ва

, ш
ко

ла
 —

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 у

че
бн

ое
 з

ав
ед

ен
ие

 
и 

т. 
п.

), 
по

эт
ом

у 
та

ки
е 

ст
ру

кт
ур

ы
 м

ож
но

 о
пр

ед
ел

ит
ь 

ка
к 

«к
оо

пе
ра

ти
вн

ы
е»

. О
ни

 с
тр

оя
тс

я 
на

 п
ри

нц
ип

ах
 с

оц
иа

ль
но

го
 п

ар
тн

ер
ст

ва
, 

ко
то

ро
е 

по
ни

м
ае

тс
я 

ка
к 

со
во

ку
пн

ос
ть

 с
вя

зе
й 

м
еж

ду
 в

се
м

и 
су

бъ
ек

та
м

и,
 ч

ья
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

за
тр

аг
ив

ае
т и

нт
ер

ес
ы

 с
ис

те
м

ы
 о

бр
аз

ов
ан

ия
, 

ка
са

ю
щ

ие
ся

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ки

х 
ор

ие
нт

ир
ов

, о
рг

ан
из

ую
щ

их

http://www.isn.ru/
http://www.eureka.ru/
http://upr.1september.ru/articles/2008/18/12#1�
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Ст
ра

те
ги

я 
ве

рт
ик

ал
ьн

ой
 и

нт
ег

ра
ци

и 
за

кл
ю

ча
ет

ся
 в

 к
оо

пе
ра

ци
и 

с 
др

уг
им

и 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 н
ах

од
ящ

им
ис

я 
в 

од
но

й 
сф

ер
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
Пр

и 
ре

ал
из

ац
ии

 э
то

й 
ст

ра
те

ги
и 

се
ть

 ш
ко

л 
оп

ре
де

ля
ет

 с
по

со
бы

 с
от

ру
дн

ич
ес

тв
а 

с 
уч

ре
ж

де
ни

ям
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 

та
ки

м
и,

 к
ак

 П
ТУ

, к
ол

ле
дж

 и
ли

 в
уз

, к
от

ор
ы

е 
об

ес
пе

чи
ва

ю
т к

он
еч

ну
ю

 ц
ел

ь 
об

уч
ен

ия
 (в

ер
ти

ка
ль

на
я 

ин
те

гр
ац

ия
 в

пе
ре

д)
.

Ст
ра

те
ги

и 
ро

ст
а 

(р
ас

ш
ир

ен
ия

) н
ап

ра
вл

ен
ы

 н
а 

до
ст

иж
ен

ие
 о

пр
ед

ел
ен

ны
х 

кр
ит

ер
ие

в 
ре

ал
из

уе
м

ы
х 

це
ле

й:
 в

 н
аш

ем
 с

лу
ча

е 
—

 о
рг

ан
из

ац
ии

 
се

те
во

го
 в

ар
иа

нт
а 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

, и
ли

, н
ап

ри
м

ер
, н

а 
ув

ел
ич

ен
ие

 о
бъ

ем
а 

и 
ка

че
ст

ва
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ус
лу

г.
 

В 
ст

ра
те

ги
и 

ди
ве

рс
иф

ик
ац

ии
 (д

ив
ер

си
ф

ик
ац

ия
 —

 р
ас

ш
ир

ен
ие

 с
ф

ер
ы

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

пр
ои

зв
од

ст
ве

 п
ро

ду
кц

ии
 и

 у
сл

уг
 з

а 
сч

ет
 у

ве
ли

че
ни

я 
и/

ил
и 

из
м

ен
ен

ия
 е

е 
ас

со
рт

им
ен

та
) р

ос
т о

бе
сп

еч
ив

ае
тс

я 
пу

те
м

 с
м

ен
ы

 и
ли

 в
ве

де
ни

я 
в 

пр
оц

ес
с 

ре
ал

из
ац

ии
 с

ет
ев

ог
о 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 н
ов

ы
х 

ви
до

в 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. 

Во
 в

ре
м

я 
вв

ед
ен

ия
 с

ет
ев

ог
о 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 д
ив

ер
си

ф
ик

ац
ия

 в
оз

ни
ка

ет
 п

ри
 п

ер
ех

од
е 

на
 н

ов
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

 о
бу

че
ни

я,
 с

ис
те

м
ы

 
оц

ен
ив

ан
ия

 и
 т.

 п.
, а

 п
ри

м
ен

ен
ие

 э
то

й 
ст

ра
те

ги
и,

 к
ак

 п
ра

ви
ло

, п
ри

во
ди

т к
 д

ис
ба

ла
нс

у 
ин

те
ре

со
в 

м
еж

ду
 п

ре
дс

та
ви

те
ля

м
и 

ра
зл

ич
ны

х 
сф

ер
 (н

ап
ри

м
ер

, т
ра

ди
ци

он
но

е 
оц

ен
ив

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ш

ко
ль

ни
ко

в 
и 

си
ст

ем
а 

оц
ен

ив
ан

ия
, п

ри
ня

та
я 

дл
я 

ЕГ
Э)

. 
Ст

ра
те

ги
я 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ии

 з
ак

лю
ча

ет
ся

 в
 с

оз
да

ни
и 

и 
ре

ал
из

ац
ии

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 у
сл

уг
и 

ли
бо

 н
ео

бы
чн

ой
 (н

ов
ой

), 
ли

бо
 о

бл
ад

аю
щ

ей
 

че
рт

ам
и,

 о
тл

ич
аю

щ
им

и 
ее

 о
т д

ру
ги

х
Су

щ
ес

тв
уе

т н
ес

ко
ль

ко
 о

сн
ов

ны
х 

ва
ри

ан
то

в 
вы

бо
ра

 с
тр

ат
ег

ий
. П

оэ
то

м
у 

пр
ед

ст
ав

им
 р

яд
 о

бщ
их

 р
ек

ом
ен

да
ци

й,
 н

ап
ра

вл
ен

ны
х 

на
 

ре
ал

из
ац

ию
 п

ро
ек

та
 с

ет
ев

ог
о 

ва
ри

ан
та

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
.

5.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

и 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
со

бы
ти

й 
в 

се
те

во
м

 п
ро

ф
ил

ьн
ом

 
об

ра
зо

ва
ни

и.

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 с
об

ы
ти

е 
(О

С)
 —

 э
то

 о
со

ба
я 

ф
ор

м
а 

ор
га

ни
за

ци
и 

со
вм

ес
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

де
те

й 
и 

вз
ро

сл
ы

х,
 к

от
ор

ая
 о

тл
ич

ае
тс

я 
от

 п
ри

вы
чн

ы
х 

сп
ос

об
ов

 о
рг

ан
из

ац
ии

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ог

о 
пр

оц
ес

са
 в

 к
он

кр
ет

но
м

 к
ла

сс
е,

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ом

 у
чр

еж
де

ни
и.

 О
С 

им
ее

т 
ку

ль
ту

рн
ы

й 
пр

от
от

ип
, н

ес
во

ди
м

о 
к 

од
но

м
у 

ви
ду

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 п

ре
дп

ол
аг

ае
т к

ом
м

ун
ик

ац
ию

 к
ак

 п
ро

це
сс

 о
бм

ен
а 

и 
по

ро
ж

де
ни

я 
см

ы
сл

ов
, 

яв
ля

ет
ся

 о
рг

ан
ич

но
й 

ва
ж

но
й 

ча
ст

ью
 о

бщ
ей

 ж
из

ни
 к

ла
сс

а,
 ш

ко
лы

, с
оо

бщ
ес

тв
а.

 О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 с
об

ы
ти

е 
ка

к 
тр

ен
аж

ер
 д

ля
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

ст
ар

ш
ек

ла
сс

ни
ко

в.
Ф

ор
м

ы
 о

рг
ан

из
ац

ии
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
уч

ас
тн

ик
ов

.
Ре

зу
ль

та
ты

 о
рг

ан
из

ац
ии

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ог

о 
со

бы
ти

я
Те

хн
ол

ог
ия

 п
ро

ве
де

ни
я 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 с
об

ы
ти

я
М

ет
од

ич
ес

ки
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

ор
га

ни
за

ци
и 

се
те

вы
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

со
бы

ти
й

И
нс

тр
ум

ен
ты

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

уч
ас

тн
ик

ов
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

со
бы

ти
я 

в 
се

ти
. 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 с
об

ы
ти

е 
ка

к 
ф

ор
м

а 
ор

га
ни

за
ци

и 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 п

ро
це

сс
а 

до
лж

но
 о

тв
еч

ат
ь 

сл
ед

ую
щ

им
 п

ри
зн

ак
ам

: 
Вы

хо
д 

за
 р

ам
ки

 п
ри

вы
чн

ог
о 

ук
ла

да
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 ж

из
ни

 —
 в

 к
ла

сс
е,

 ш
ко

ле
, с

оо
бщ

ес
тв

е.
 

На
ли

чи
е 

ку
ль

ту
рн

о-
ис

то
ри

че
ск

ог
о 

пр
от

от
ип

а.
 

По
ли

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ая
 с

тр
ук

ту
ра

, о
бя

за
те

ль
но

е 
вк

лю
че

ни
е 

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
 и

 р
еф

ле
кс

ии
 (к

ак
 п

ра
ви

ло
 —

 п
уб

ли
чн

ос
ть

); 
во

зм
ож

но
ст

ь 
дл

я 
уч

ас
тн

ик
ов

 р
аз

ны
х 

по
зи

ци
й 

и 
ро

ле
й.

 
Во

зм
ож

но
ст

ь 
и 

ум
ес

тн
ос

ть
 и

м
пр

ов
из

ац
ии

, п
ор

ож
де

ни
я 

но
вы

х 
см

ы
сл

ов
, д

ля
 ч

ег
о 

ис
по

ль
зу

ю
тс

я:
 и

гр
а,

 д
иа

ло
г,

 э
кс

пе
рт

из
а,

 гр
уп

по
ва

я 
ра

бо
та

, м
ет

од
 п

ро
ек

то
в,

 п
ог

ру
ж

ен
ие

, о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 п
ут

еш
ес

тв
ие

, э
вр

ис
ти

че
ск

ое
 о

бу
че

ни
е.

 
О

С 
—

 н
е 

от
де

ль
на

я 
яр

ка
я 

си
ту

ац
ия

, о
но

 м
ож

ет
 с

ос
то

ят
ьс

я 
ли

ш
ь 

в 
пр

од
ол

ж
ен

ие
 и

 в
 п

ре
дд

ве
ри

и 
че

го
-т

о.
О

рг
ан

из
уя

 гр
уп

по
во

е 
О

С,
 п

ед
аг

ог
: 

Вы
яв

ля
ет

 о
бщ

ие
 з

ад
ач

и 
ра

зв
ит

ия
 гр

уп
пы

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
. 

О
рг

ан
из

уе
т п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 с

об
ы

ти
я 

со
вм

ес
тн

о 
с 

гр
уп

по
й 

об
уч

аю
щ

их
ся

 и
 д

ру
ги

м
и 

су
бъ

ек
та

м
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
пр

оц
ес

са
. 

О
бе

сп
еч

ив
ае

т р
еа

ли
за

ци
ю

 э
ле

м
ен

то
в 

И
О

П 
ра

зн
ы

х 
об

уч
аю

щ
их

ся
 в

ну
тр

и 
об

щ
ег

о 
гр

уп
по

во
го

 с
об

ы
ти

я.
 

Во
зм

ож
ны

е 
ф

ор
м

ы
 О

С:
 С

об
ы

ти
е-

пр
аз

дн
ик

, С
об

ы
ти

е-
ко

нк
ур

с,
 С

об
ы

ти
е-

со
ст

яз
ан

ие
, С

об
ы

ти
е-

ин
иц

иа
ци

я 
Со

бы
ти

е-
»з

ащ
ит

а»
, С

об
ы

ти
я 

(н
ау

чн
ог

о,
 го

ро
дс

ко
го

, …
) с

оо
бщ

ес
тв

а.
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6.
 П

ро
ек

ти
ро

ва
ни

еа
лг

ор
ит

м
а 

со
зд

ан
ия

 с
ет

и 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
. М

ех
ан

из
м

 
ко

оп
ер

ац
ии

 о
рг

ан
из

ац
ий

 
в 

се
те

во
м

 в
за

им
од

ей
ст

ви
и.

Дл
я 

со
зд

ан
ия

 с
ет

и 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 в
ре

м
ен

но
й 

ра
бо

че
й 

гр
уп

пы
 (п

ро
ек

тн
ой

 к
ом

ан
ды

) и
з 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ий
 ш

ко
л 

и 
уч

ре
ж

де
ни

й 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ог

о 
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(п

от
ен

ци
ал

ьн
ы

е 
уч

ас
тн

ик
и 

се
ти

). 
В 

да
ль

не
йш

ем
 —

 С
ов

ет
 с

ет
и.

 
По

ш
аг

ов
ы

й 
оп

ы
т а

на
ло

ги
чн

ы
х 

пл
ощ

ад
ок

:
Ш

АГ
 1.

 Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п

ро
то

ти
па

 с
ет

и,
 с

оз
да

ни
е 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

вы
бо

ра
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го
 у

че
бн

ог
о 

пл
ан

а 
(И

УП
).

Ш
АГ

 2
. О

бу
че

ни
е 

со
тр

уд
ни

ко
в 

ра
йо

нн
ы

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 ш

ко
ль

ны
х 

уп
ра

вл
ен

че
ск

их
 к

ом
ан

д,
 п

ед
аг

ог
ов

, т
ью

то
ро

в.
 

Ш
АГ

 3
. И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ая
 к

ам
па

ни
я 

дл
я 

уч
ащ

их
ся

 и
 р

од
ит

ел
ей

. 
Ш

АГ
 4

. Б
аз

ов
ое

 и
сс

ле
до

ва
ни

е 
во

ст
ре

бо
ва

нн
ос

ти
 и

 с
тр

ук
ту

ры
 с

ет
ев

ог
о 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

.
Ш

АГ
 5

. К
ор

ре
кт

ир
ов

ка
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ой
 м

од
ел

и 
се

ти
.

Ш
АГ

 6
. У

то
чн

ен
ие

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

м
ар

ш
ру

то
в 

уч
ащ

их
ся

.
Ш

АГ
 7

. Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с

ет
ев

ы
х 

кл
ас

со
в 

и 
гр

уп
п.

Ш
АГ

 8
. З

ап
ус

к 
се

те
во

го
 о

бу
че

ни
я.

7.
 В

оз
м

ож
но

ст
и 

и 
ва

ри
ан

ты
 

Се
те

во
го

 у
че

бн
ог

о 
пл

ан
а.

Се
те

во
й 

уч
еб

ны
й 

пл
ан

 р
аз

ра
ба

ты
ва

ет
ся

 с
 у

че
то

м
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

х 
по

тр
еб

но
ст

ей
 и

 с
кл

он
но

ст
ей

 у
ча

щ
их

ся
 в

се
х 

уч
еб

ны
х 

за
ве

де
ни

й,
 

вх
од

ящ
их

 в
 с

ет
ь.

 В
 н

ем
 п

ре
ду

см
от

ре
на

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
по

ст
ро

ен
ия

 к
аж

ды
м

 р
еб

ен
ко

м
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
тр

ае
кт

ор
ии

, а
, 

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о,
 и

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 у
че

бн
ог

о 
пл

ан
а 

в 
ра

м
ка

х 
им

ею
щ

их
ся

 с
ре

дс
тв

, п
ол

уч
ив

ш
их

ся
 п

ут
ем

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

 р
ес

ур
со

в 
вс

ех
 ш

ко
л 

и 
уч

ре
ж

де
ни

й.
 О

сн
ов

ны
е 

ва
ри

ан
ты

 р
ас

пр
ед

ел
ен

ия
 ч

ас
ов

 с
ет

ев
ог

о 
уч

еб
но

го
 п

ла
на

 д
ля

 в
се

х 
во

зм
ож

ны
х 

сх
ем

 о
рг

ан
из

ац
ии

 с
ет

ев
ог

о 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
. С

ет
ка

 ч
ас

ов
 с

ет
ев

ог
о 

уч
еб

но
го

 п
ла

на
 н

а 
пр

им
ер

е 
сх

ем
ы

 «
4+

2»
.

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ча

со
в 

по
 с

хе
м

е 
«5

+1
» 

ог
ра

ни
чи

ва
ет

 в
ы

бо
р 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 м
ар

ш
ру

та
 д

ля
 р

еб
ен

ка
. В

 э
то

м
 в

ар
иа

нт
е 

от
су

тс
тв

уе
т д

ос
та

то
чн

ы
й 

ре
су

рс
 ч

ас
ов

 д
ля

 и
нд

ив
ид

уа
ли

за
ци

и 
об

уч
ен

ия
, н

о,
 те

м
 н

е 
м

ен
ее

, о
н 

м
ож

ет
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ьс

я 
дл

я 
до

ст
иж

ен
ия

 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
це

ле
вы

х 
ус

та
но

во
к 

уч
ащ

их
ся

.
О

со
бе

нн
ос

ти
 у

че
бн

ог
о 

пл
ан

а 
дл

я 
се

те
во

го
 в

ар
иа

нт
а 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

.
Да

ль
не

йш
ая

 с
пе

ци
ал

из
ац

ия
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
в 

ра
м

ка
х 

вы
бр

ан
но

го
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 н

а 
ос

но
ве

 у
гл

уб
ле

нн
ог

о 
из

уч
ен

ия
 э

ле
кт

ив
ны

х 
ку

рс
ов

 —
 о

бя
за

те
ль

ны
х 

уч
еб

ны
х 

пр
ед

м
ет

ов
 п

о 
вы

бо
ру

 у
ча

щ
ег

ос
я 

(н
е 

м
ен

ее
 4

-х
 ч

ас
ов

 в
 н

ед
ел

ю
) и

з 
ко

м
по

не
нт

а 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 

уч
ре

ж
де

ни
я 

ил
и 

ра
зл

ич
ны

х 
сп

ец
ку

рс
ов

, с
пе

цп
ра

кт
ик

ум
ов

, м
од

ул
ей

. 
Пр

ед
ла

га
ем

ы
й 

в 
се

ти
 п

ер
еч

ен
ь 

эл
ек

ти
вн

ы
х 

ку
рс

ов
 с

ет
ев

ог
о 

уг
лу

бл
ен

но
го

 и
зу

че
ни

я 
пр

ив
од

ит
ся

, к
ак

 п
ра

ви
ло

, в
 п

ри
ло

ж
ен

ии
 к

 с
ет

ев
ом

у 
уч

еб
но

м
у 

пл
ан

у.
Ре

ал
из

ац
ия

 с
ет

ев
ог

о 
уч

еб
но

го
 п

ла
на

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 в

 с
та

рш
ей

 ш
ко

ле
, п

ри
во

ди
т к

 д
ос

ти
ж

ен
ию

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

, в
ес

ьм
а 

зн
ач

им
ы

х 
дл

я 
ст

ар
ш

ек
ла

сс
ни

ко
в.

8.
 М

он
ит

ор
ин

г в
 с

ис
те

м
е 

се
те

во
го

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
. П

ро
гн

оз
ир

уе
м

ы
е 

со
ци

ал
ьн

о-
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

е 
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

эф
ф

ек
ты

.

По
дх

од
ы

 к
 и

сс
ле

до
ва

ни
ю

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
и 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

эф
ф

ек
то

в 
се

те
во

й 
ор

га
ни

за
ци

и 
пр

оф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
. К

ом
пл

ек
с 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 с
ет

ев
ой

 ф
ор

м
ы

 п
ро

ф
ил

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 в

кл
ю

ча
ет

 д
ве

 с
ос

та
вл

яю
щ

ие
: и

зу
че

ни
е 

ди
на

м
ик

и 
уч

еб
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ш

ко
ль

ни
ко

в 
и 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

эф
ф

ек
то

в.
 

М
он

ит
ор

ин
г у

че
бн

ы
х 

до
ст

иж
ен

ий
 у

ча
щ

их
ся

 с
ет

ев
ог

о 
со

об
щ

ес
тв

а 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
ся

 п
ут

ем
 п

ри
м

ен
ен

ия
 те

ст
ов

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в,

 
ра

зр
аб

от
ан

ны
х 

в 
ф

ор
м

ат
е 

тр
еб

ов
ан

ий
 Е

ГЭ
 с

 ц
ел

ью
 и
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ер

ен
ия

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 п
ро

гр
ес

са
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
.

И
зу

че
ни

е 
м

од
ел

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 п

ов
ед

ен
ия

 у
ча

щ
их

ся
 в

 с
ет

ев
ой

 ф
ор

м
е 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 к
ак

 о
рг

ан
из

ац
ии

. Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 

ан
ал

из
ир

уе
тс

я 
из

м
ен

ен
ие

 р
ол

ев
ог

о 
по

ве
де

ни
я 

уч
ит

ел
ей

 в
 у

сл
ов

ия
х 

вв
ед

ен
ия

 с
ис

те
м

ы
 с

ет
ев

ог
о 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

об
уч

ен
ия

. 
Се

те
ва

я 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

ия
 п

ри
во

ди
т к

 р
аз

ви
ти

ю
 п

ра
гм

ат
ич

ес
ко

го
 и

нт
ер

ес
а 

ст
ар

ш
ек

ла
сс

ни
ко

в 
к 

об
уч

ен
ию

. О
со

бо
 с

ле
ду

ет
 о

тм
ет

ит
ь,

 ч
то

 о
н 

яв
ля

ет
ся

 п
ре

об
ла

да
ю

щ
ей

 д
ет

ер
м

ин
ан

то
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ак
ти

вн
ос

ти
, к

ог
да

 п
од

кр
еп

ле
н 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
м

 и
нт

ер
ес

ом
.

М
ет

од
ик

а 
из

м
ер

ен
ия

 с
ам

оо
це

нк
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 п

ро
це

сс
е 

об
уч

ен
ия

.

9.
 З

ач
ет
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2.2.2. Тьютор — новая профессиональная позиция для сопровождения 
индивидуальных образовательных программ.

профессиональный стандарт «специалист в области воспитания» 
(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 года N 10н)
http://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetcialist-v-oblasti-vospitaniia.html
наряду с  известными педагогическими должностями (социальный педагог, педагог-организатор, 
вожатый, педагог-библиотекарь) вводит и  должность тьютора  — специалиста, осуществляющего 
сопровождение индивидуальной образовательной программы. в приложении вы найдете пример-
ную должностную инструкцию тьютора, разработанную Консультант+.

ИМЦ и школа № 643 в экспериментальном режиме разработали и реализовали с 2011 года про-
грамму повышения квалификации по подготовке педагога с тьюторскими компетенциями. Резуль-
таты инновационной деятельности были опубликованы в сборнике «Органайзер индивидуального 
образования».12 здесь можно ознакомиться с локальными актами по введению должности тьютора 
в штатное расписание Оу, примериться к шаблону экспертного заключения по аттестации тьютора.

Программа повышения квалификации «Практика тьюторского сопровождения 
индивидуального учебного плана/образовательной программы/ маршрута обучающегося»

12 Андреева Н. Д., Олефир Л. Н. Органайзер индивидуального образования. Научно-методический сборник 
разработок для организации деятельности педагога-тьютора. СПб., Культ-информ-пресс, 2013.
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С
од

ер
ж

ан
ие

 д
оп

ол
ни

те
ль

но
й 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

мы
 

ш
иф

р 
пС

т
на

зв
ан

ие
 т

ем
ы

о
Сн

о
вн

ы
е 

из
уч

ае
м

ы
е 

во
пр

о
Сы

 т
ем

ы

Вв
ед

ен
ие

 в
 п

ро
ф

ес
си

ю
 «

Ть
ю

то
р»

.
Пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й 

ст
ан

да
рт

 ть
ю

то
ра

.
Пр

ак
т

ик
ум

:
Но

рм
ат

ив
ны

е 
до

ку
м

ен
ты

, о
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ую
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

ть
ю

то
ра

.

И
де

и 
от

кр
ы

то
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 и
 и

нд
ив

ид
уа

ли
за

ци
и 

—
 те

ор
ет

ич
ес

ка
я 

ос
но

ва
 ть

ю
то

рс
тв

а.
 

Но
рм

ат
ив

но
-п

ра
во

во
е 

оф
ор

м
ле

ни
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 ть
ю

то
ра

 в
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 ш

ко
ле

. 
Ст

ан
да

рт
из

ац
ия

 ть
ю

то
рс

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. Д
ол

ж
но

ст
ны

е 
об

яз
ан

но
ст

и 
ть

ю
то

ра
. Т

ью
то

ры
 

в 
ш

та
тн

ом
 р

ас
пи

са
ни

и 
ш

ко
лы

. А
тт

ес
та

ци
я 

ть
ю

то
ра

. О
пл

ат
а 

тр
уд

а.
 Т

ью
то

р 
и 

уч
ит

ел
ь.

 Ф
ун

кц
ии

 
ть

ю
то

ра
 в

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
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 п
ро

це
сс

е.
 В

ид
ы

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ть

ю
то

ра
. Т

ра
ди

ци
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ть
ю

то
рс

тв
а 

в 
об

ра
зо

ва
ни
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«О
рг

ан
ай

зе
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на
чи

на
ю

щ
ег

о 
ть

ю
то

ра
»,

 —
 п

ак
ет

 н
ор

м
ат

ив
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-п
ра

во
вы

х 
до

ку
м

ен
то

в.
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кт
ир

ов
ан

ие
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 О
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но
во
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об

ра
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ва
те

ль
но

й 
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ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
. Р

аз
ра

бо
тк

а 
пр

ог
ра

м
м

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

ть
ю

то
ра

. Р
аз

ра
бо

тк
а 

и 
ут

ве
рж

де
ни

е 
ло

ка
ль

ны
х 

ак
то

в:
 

По
ло

ж
ен

ие
 о

 ть
ю

то
рс

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, П
ол

ож
ен

ие
 о

 н
ас

та
вн

ик
е-

ть
ю

то
ре

, П
ол

ож
ен

ие
 о

б 
ат

те
ст

ац
ии

 ть
ю

то
ра

. У
че

т д
ос

ти
ж

ен
ий

 у
ча

щ
их

ся
, с

оп
ро

во
ж

да
ем

ы
х 

ть
ю

то
ро

м
. Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 ть
ю

то
ра

 и
 и

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е

А.
 1.

 
О

бе
сп

еч
ив

ат
ь 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

и 
ра

зв
ит

ие
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
за

пр
ос

а 
ть

ю
то

ра
нт

а

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ин

те
ре

сы
 и

 м
от

ив
ац

ия
 

ть
ю

то
ра

нт
ов

.
Пр

ак
т

ик
ум

:
«С

по
со

бы
 и

 м
ет

од
ик

и 
ди

аг
но

ст
ик

и 
ин

те
ре

со
в,

 н
ап

ра
вл

ен
но

ст
и 

и 
м

от
ив

ац
ии

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
».

 В
ы

яв
ля

ть
, ф

ик
си

ро
ва

ть
 и

 р
аз

ви
ва

ть
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

це
ли

 ть
ю

то
ра

нт
а.

 К
он

су
ль

ти
ро

ва
ть

 
ть

ю
то

ра
нт

а 
по

 в
оп

ро
са

м
 р

аз
ви

ти
я 

зн
ач

им
ы

х 
дл

я 
ег

о 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 з

ап
ро

са
 о

тр
ас

ле
й 

об
ра

зо
ва

ни
я,

 н
ау

ки
, п

ро
из

во
дс

тв
а,

 к
ул

ьт
ур

ы
, ж

из
не

ус
тр

ой
ст

ва
 и

 т.
 д.

Пс
их

ол
ог

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ая

 д
иа

гн
ос

ти
ка

. И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ая

 и
 гр

уп
по

ва
я 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

. 
Со

ст
ав

ля
ть

 к
ар

ты
 п

от
ре

бн
ос

те
й,

 ц
ел

ей
, з

ап
ро

со
в,

 и
нт

ер
ес

ов
, у

ст
ре

м
ле

ни
й

А.
 2

.
Пр

ов
од

ит
ь 

со
вм

ес
тн

о 
с 

ть
ю

то
ра

нт
ом

 
ан

ал
из

 р
ес

ур
со

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
ы

 д
ля

 р
еа

ли
за

ци
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
за

пр
ос

а

 О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 с
ре

да
 и

 р
ес

ур
сы

 в
 И

О
П 

Ть
ю

т
ор

иа
л

«О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ре

су
рс

ы
 ш

ко
лы

, с
ет

и 
ш

ко
л,

 М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ай

он
а,

 С
-П

ет
ер

бу
рг

а.
 

ра
сш

ир
ен

ие
».

Тр
ен

ин
г-

пр
ак

ти
ку

м
:

«О
сн

ов
ы

 к
он

с-
ни

я 
в 

ть
ю

то
рс

ко
м

 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

и»
.

По
ня

ти
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 р
ес

ур
са

. Т
ип

ол
ог

ия
 и

 и
ст

оч
ни

ки
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ре
су

рс
ов

.
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 р
аз

ли
чн

ы
х 

ви
до

в 
(к

ул
ьт

ур
но

-п
ре

дм
ет

ны
е,

 с
оц

иа
ль

ны
е,

 
ан

тр
оп

ол
ог

ич
ес

ки
е)

.
И

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
и 

гр
уп

по
ва

я 
ко

нс
ул

ьт
ац

ия
. К

ар
ты

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ре

су
рс

ов
. М

ет
од

ы
 

ан
ал

из
а 

и 
оц

ен
ки

 р
ес

ур
со

в 
дл

я 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
за

да
ч 

и 
це

ле
й.

 О
со

бе
нн

ос
ти

 ть
ю

то
рс

ко
го

 
ко

нс
ул

ьт
ир

ов
ан

ия
. Э

та
пы

 к
он

су
ль

та
ци

и.
 Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 и

 и
х 

ф
ик

са
ци

я.
 Т

ех
ни

ки
 к

он
су

ль
ти

ро
ва

ни
я

А.
 3

.
О

ка
зы

ва
ть

 с
од

ей
ст

ви
е 

ть
ю

то
ра

нт
у 

в 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ии

 
и 

ре
ал

из
ац

ии
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

Це
ле

по
ла

га
ни

е,
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

е,
 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 д
ей

ст
ви

й 
и 

по
дг

от
ов

ку
 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

ре
ал

из
ац

ии
 И

О
П.

Ть
ю

то
ри

ал
: «

О
сн

ов
ы

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
ть

ю
то

рс
ко

й 
пр

ак
ти

ке
»

Пр
ак

ти
ку

м
: О

ф
ор

м
ле

ни
е 

И
УП

/И
О

П/
 И

О
М

. 
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 к

ар
то

гр
аф

ия
»

Ср
ед

ст
ва

 о
ф

ор
м

ле
ни

я 
эл

ем
ен

то
в 

И
О

П:
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
м

ар
ш

ру
т;

 
по

рт
ф

ол
ио

; д
не

вн
ик

и;
 к

ар
ты

 в
ы

бо
ра

, к
ар

ты
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 с

ре
ды

, р
ес

ур
со

в 
и 

су
бъ

ек
то

в;
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

пл
ан

ы
 у

че
бн

ой
 и

ли
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и;

 о
пи

са
ни

я 
ре

зу
ль

та
то

в,
 

сх
ем

ы
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
и 

т. 
д.

 
Со

ст
ав

ля
ть

 м
ар

ш
ру

тн
ы

е 
ка

рт
ы

. О
рг

ан
из

ов
ы

ва
ть

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
со

бы
ти

я
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ш
иф

р 
пС

т
на

зв
ан

ие
 т

ем
ы

о
Сн

о
вн

ы
е 

из
уч

ае
м

ы
е 

во
пр

о
Сы

 т
ем

ы

А.
 4

.
О

рг
ан

из
ов

ы
ва

ть
 

ан
ал

из
 и

 о
це

нк
у 

ть
ю

то
ра

нт
ом

 
пр

оц
ес

са
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ой

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы

 Р
еф

ле
кс

ия
 п

ро
це

сс
а,

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 
и 

пр
од

ук
то

в 
ре

ал
из

ац
ии

 ть
ю

то
ра

нт
ом

 И
О

П.
 

Пр
ак

ти
ку

м
-э

ле
кт

ив
:

1.
 «

Пл
ан

ир
ов

ан
ие

, п
ро

ве
де

ни
е 

и 
ан

ал
из

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 п

ут
еш

ес
тв

ия
».

2.
 «

По
ня

ти
е 

о 
по

рт
ф

ол
ио

 д
ля

 ть
ю

то
ра

нт
а.

 
Ви

ды
 п

ор
тф

ол
ио

. П
ор

тф
ол

ио
 а

би
ту

ри
ен

та
»

О
бе

сп
еч

ив
ат

ь 
ко

рр
ек

ци
ю

 ть
ю

то
ра

нт
ом

 с
во

их
 с

по
со

бо
в 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

с 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
ям

и 
гр

уп
п 

и 
со

об
щ

ес
тв

, д
ол

ж
но

ст
ны

м
и 

ли
ца

м
и 

ор
га

ни
за

ци
й,

 в
ли

яю
щ

их
 н

а 
ус

пе
ш

ну
ю

 р
еа

ли
за

ци
ю

 
И

О
П.

 П
ро

во
ди

ть
 к

он
су

ль
та

ци
и 

и 
за

ня
ти

я 
по

 р
аз

ви
ти

ю
 с

ам
оо

рг
ан

из
ац

ии
 д

ля
 у

сп
еш

но
й 

ре
ал

из
ац

ии
 И

О
П.

 О
бе

сп
еч

ив
ат

ь 
ве

де
ни

е 
ть

ю
то

ра
нт

ом
 д

ок
ум

ен
та

ци
и 

(м
ар

ш
ру

тн
ы

е 
ка

рт
ы

, 
дн

ев
ни

ки
, п

ор
тф

ол
ио

 и
 т.

 п.
). 

О
ка

зы
ва

ть
 п

од
де

рж
ку

 ть
ю

то
ра

нт
у 

во
 в

за
им

од
ей

ст
ви

и 
с 

вн
еш

ни
м

и 
ор

га
ни

за
ци

я 
и 

со
об

щ
ес

тв
ам

и 
пр

и 
оц

ен
ке

 п
ро

ду
кт

ив
но

ст
и 

ре
ал

из
ац

ии
 И

О
П 

и 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ии

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

до
ст

иг
ну

ты
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

И
О

П.
 

Со
ст

ав
ля

ть
 и

 р
аб

от
ат

ь 
с 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
м

и 
м

ар
ш

ру
тн

ы
м

и 
ка

рт
ам

и.
 Ф

ик
си

ро
ва

ть
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

до
ст

иж
ен

ия
 и

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 в
 ф

ор
м

е 
дн

ев
ни

ко
в,

 п
ла

но
в,

 п
ор

тф
ол

ио
, с

хе
м

, 
ре

ф
ле

кс
ив

ны
х 

эс
се

 и
 т.

 д.
 И

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

м
ет

од
ы

 с
оц

ио
ло

ги
че

ск
ог

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 д

ля
 а

на
ли

за
 

и 
оц

ен
ки

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
и 

эф
ф

ек
то

в
Б.

 1.
 О

бе
сп

еч
ив

ат
ь 

ра
ци

он
ал

ьн
ое

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

(п
ри

 
во

зм
ож

но
ст

и 
—

 
ра

сш
ир

ен
ие

) р
ес

ур
со

в 
ср

ед
ы

 д
ля

 р
еа

ли
за

ци
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

Пр
ое

кт
ир

ов
ан

ие
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 с

ре
ды

 
и 

на
ви

га
ци

я 
в 

не
й.

Пр
ак

ти
ку

м
: 

«Р
ас

ш
ир

ен
ие

 р
ес

ур
со

в 
ср

ед
ы

 ть
ю

то
рс

ко
го

 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я.
 П

ре
зе

нт
ац

ия
 п

ро
ек

та
 

се
те

во
й 

ор
га

ни
за

ци
и 

ш
ко

л 
М

ос
ко

вс
ко

го
 

ра
йо

на
».

Се
м

ин
ар

–т
ью

то
ри

ал
: 1

. «
Ть

ю
то

рс
ко

е 
со

пр
ов

ож
де

ни
е 

уч
еб

но
го

 и
сс

ле
до

ва
ни

я,
 

пр
ое

кт
а 

и 
пр

ез
ен

та
ци

я 
пр

од
ук

то
в»

.

Пр
ое

кт
ир

ов
ат

ь 
м

ех
ан

из
м

ы
 и

 ф
ор

м
ы

, о
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 в
за

им
од

ей
ст

ви
е 

ть
ю

то
ра

нт
а 

с 
ра

зл
ич

ны
м

и 
су

бъ
ек

та
м

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
ы

, в
кл

ю
че

ни
е 

ть
ю

то
ра

нт
а 

в 
но

вы
й 

ко
лл

ек
ти

в 
ил

и 
со

ци
ал

ьн
ую

 с
ре

ду
.

Ви
ды

, ф
ор

м
ы

 и
 с

по
со

бы
 к

ом
м

ун
ик

ац
ии

, в
 то

м
 ч

ис
ле

 о
со

бе
нн

ос
ти

 м
еж

ор
га

ни
за

ци
он

но
й 

и 
се

те
во

й 
ко

м
м

ун
ик

ац
ии

. П
он

ят
ие

 о
б 

уч
еб

но
м

 и
сс

ле
до

ва
ни

и.
 А

на
ли

з 
пр

об
ле

м
ат

ик
и,

 в
ы

бо
р 

те
м

ы
, о

ф
ор

м
ле

ни
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

. Д
иа

гн
ос

ти
ка

 п
оз

на
ва

те
ль

ны
х 

ин
те

ре
со

в 
ш

ко
ль

ни
ко

в.
 

Пр
ог

ра
м

м
а 

вк
лю

че
ни

я 
ш

ко
ль

ни
ко

в 
в 

уч
еб

но
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

. О
рг

ан
из

ац
ия

 з
ан

ят
ий

 с
о 

ш
ко

ль
ни

ка
м

и 
ра

зл
ич

ны
х 

во
зр

ас
тн

ы
х 

гр
уп

п 
по

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ию
 п

он
ят

ий
но

го
 а

пп
ар

ат
а 

ю
но

го
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

я.
 И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
е 

ум
ен

ия
 в

 и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

 С
ис

те
м

а 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
ор

га
ни

за
ци

и 
си

ст
ем

ы
 с

оп
ро

во
ж

де
ни

я 
уч

еб
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

 О
тл

ич
ия

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
от

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
я.

 В
ид

ы
 п

ро
ек

то
в 

в 
об

ра
зо

ва
ни

и.
 

Ст
ру

кт
ур

а 
пр

ое
кт

а.
 А

на
ли

з 
ре

су
рс

ов
. Р

еа
ли

за
ци

я 
и 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а.
 П

ла
н.

 П
уб

ли
ка

ци
я

Б.
 2

. С
от

ру
дн

ич
ат

ь 
с 

су
бъ

ек
та

м
и 

и 
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ы
м

и 
ст

ор
он

ам
и 

дл
я 

со
зд

ан
ия

 у
сл

ов
ий

, 
сп

ос
об

ст
ву

ю
щ

их
 

ре
ал

из
ац

ии
 И

О
П

Се
те

во
е 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е 

ка
к 

ре
су

рс
 д

ля
 

ра
сш

и-
ре

ни
я 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ср
ед

ы
 

и 
во

зм
ож

но
ст

ей
 р

еа
ли

за
ци

и 
И

О
П.

 С
ет

ев
ое

 
ис

сл
ед

ов
ан

ие
 «

По
ис

к/
 о

рг
ан

из
ац

ия
 

ак
ту

ал
ьн

ы
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

со
бы

ти
й 

дл
я 

пр
ез

ен
та

ци
и 

пр
од

ук
то

в 
И

О
П/

И
О

М
»

О
ф

ор
м

ля
ть

 и
 п

од
де

рж
ив

ат
ь 

но
рм

ат
ив

но
-п

ра
во

вы
е 

от
но

ш
ен

ия
 с

 с
уб

ъе
кт

ам
и 

ср
ед

ы
 д

ля
 

ре
ал

из
ац

ии
 И

О
П

Ка
рт

а 
су

бъ
ек

то
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ср
ед

ы
. Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ог

о 
ба

нк
а 

дл
я 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
пр

од
ук

то
в 

И
О

П/
И

О
М

. 
Пр

им
ер

на
я 

до
ку

м
ен

та
ци

я 
дл

я 
оф

ор
м

ле
ни

я 
от

но
ш

ен
ий

 с
 п

ар
тн
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Тьюториал «составление ресурсной карты проекта». Ресурсная схема общего тьюторско-
го действия. Фрагмент лекции Ковалевой татьяны михайловны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры педагогики Московского педагогического государственного университета:13 
«Оценка возможности и необходимости тьюторского сопровождения учеников в конкретной школе 
возможна только при условии серьезного анализа образовательного, кадрового, материально-техни-
ческого и иного потенциала образовательного учреждения. Определяя общую стратегию индивиду-
ализации и тьюторского сопровождения, направления и задачи действий, разработчики программы 
развития образовательного учреждения решают, какие новшества, изменения в содержании, органи-
зации, технологиях учебно-воспитательного процесса или управления им будут вводить. При этом 
они обязательно должны задаваться вопросом: «А каковы реальные возможности?». Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно соотнести (соразмерить) предусматриваемые программой действия и спосо-
бы их осуществления.

Для эффективного осуществления тьюторского сопровождения на разных возрастных этапах и 
в разных типах образовательных учреждений нами в свое время была разработана Ресурсная схема 
общего тьюторского действия. Эта схема представляет тьюторское сопровождение как максималь-
ное открытие возможностей окружающего мира.

Специальная работа с этими потенциальными возможностями как ресурсным расширением по-
могут тьюторантам, во-первых, развивать свой познавательный интерес; во-вторых, формировать 
культуру работы с собственным образованием, выстраивая свою индивидуальную образовательную 
программу.

1. Х — социальный вектор тьюторского действия.
Данный вектор тьюторского действия предполагает работу с множеством образовательных пред-
ложений, связанных с инфраструктурой тех или иных образовательных учреждений.

Находясь в одной из точек образовательной инфраструктуры (конкретном классе, кружке или 
факультативной группе и т. д.), учащийся часто даже не предполагает образовательные возможности 
всей этой инфраструктуры в целом (какие факультативы или элективные курсы проходят в это же 
время в другом классе, какие секции и кружки существуют в другой (соседней) школе и т. д.). задача 
тьютора и состоит в том, чтобы вместе со своим тьюторантом увидеть и проанализировать всю ин-
фраструктурную карту образовательных возможностей с точки зрения их ресурсности для реализа-
ции конкретной индивидуальной образовательной программы каждого школьника. Для тьюторанта 
это направление тьюторского сопровождения связано с расширением его личной «образовательной 
географии»: учащийся в процессе тьюторских консультаций узнает о тех местах в социуме (спецкур-
сы, тренинги, клубы, открытые семинары, конференции и т. п.), где он может чему-либо научиться 
в ходе реализации своей образовательной программы.

2. Y — культурно-предметный вектор тьюторского действия.
Этот вектор указывает на направленность работы тьютора с »предметным материалом», выбран-
ным его тьюторантом. Тьютор каждый раз фиксирует продвижение школьника в границах инте-
ресующего его предмета и с помощью предметных консультантов (других педагогов, специалистов 
в данной предметной области, предметных экспертови т. д.) помогает тьюторанту войти в освоение 
определенной культурной традиции.

Так как предметные границы всегда в большей или меньшей степени условны, то работа в любом 
предмете, выбранном учащимся (биология, математика, литература и т. д.), на каком-то этапе будет 
обязательно привлекать знания других предметных областей и тем самым расширять границы са-
мого предметного знания. Изменение границ предметного знания становится направлением специ-

13 Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова С. Ю. (Смолик), Теров А. А., Чередилина М. Ю. Профессия «тьютор». Из серии 
Библиотека тьютора. Выпуск 2. М.: СФК-офис, 2012, 2013.
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альных тьюторских консультаций и вносит изменения и дополнения в реализацию индивидуальной 
образовательной программы каждого тьюторанта.

3. Z — антропологический вектор тьюторского действия.
Говоря о реализации собственной индивидуальной образовательной программы, каждый школь-
ник должен понимать, какие требования реализация этой программы предъявляет именно к нему; 
на какие свои качества он уже может опереться, а какие ему еще необходимо формировать. Тьютор 
в этом случае лишь помогает увидеть и обсудить антропологические требования каждой индиви-
дуальной образовательной программы. Конечный же выбор всегда остается за самим учащимся: 
принимать данный антропологический вызов или корректировать образовательную программу на 

основании своих уже сформированных 
ранее качеств (полный текст лекции  3 
Т. М. Ковалевой Вы можете прочитать 
в электронном приложении).

Пространство работы тьютора гра-
фически изображается в  виде трех вза-
имно перпендикулярных координатных 
осей: X, Y, Z, задающих соответственно 
вектора тьюторского действия:

х — социальный вектор тьюторского 
действия;

Y  — культурно-предметный вектор 
тьюторского действия;

Z — антропологический вектор тью-
торского действия. Рассмотрим каждый 
из  векторов тьюторского действия под-
робнее.

Обсудите в группе и отметьте на осях имеющиеся в распоряжении ресурсы. 
Например: Куда бы можно поставить такие ресурсы, как:
■  Особый «микроклимат» вашей школы?
■  Стимулирующие доплаты для педагогов?
■  Возможности индивидуализации, содержащиеся в учебном плане школы?

Пополните ресурсную карту и  подготовьте выступление на тьюториале. http://
imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-
vzaimodejstvie-v-profilnom-obuchenii/informaczionno-metodicheskoe-soprovozhdenie.
html 

Многие виды и формы работы представлены в учебном пособии «Органайзер начинающего 
тьютора».14

Проведите оценку образовательных результатов освоения модуля
Итоговая оценка освоения модуля осуществляется путем складывания оценки по те-

оретическим вопросам и знаниям источников ( представлены тесты 1,2,3 к шифрам А, Б, 
В) и представления к защите индивидуального портфолио педагога-тьютора.

К шифру А Тест № 1 Специфика профессиональной деятельности тьютора.
( по материалам интернет- ресурсов Межрегиональной тьюторской ассоциации) 
4. Тьютор — это

14 http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-vzaimodejstvie-v-
profilnom-obuchenii/resursnaya-karta-profilnogo-obucheniya/itogovyij-otchet-imcz-po-rip/konechnyie-produktyi-oer/
portfel-kpk.html
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А. Педагог, сопровождающий индивидуальный образовательный поиск обучающегося;
Б. Педагог, реализующий индивидуальный подход к обучению;
В. Педагог, сопровождающий обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
Г. Педагог, организующий коллективную деятельность обучающихся.

5. Специфической формой работы тьютора с группой детей, объединенных одним познавательным интере-
сом, является

А. тренинг
Б. семинар
В. тьюториал
Г. урок

6. Определите последовательность этапов тьюторского сопровождения младшего школьника
А. Проектировочный 
Б. Аналитический  
В. Диагностический  
Г. Реализационный  

7. Установите соответствие между уровнем школьного образования и основной задачей тьютора на данном 
уровне.

1. Начальная школа 1. Работа в русле профильности, выбор профессиональных стратегий, организация 
профессиональных проб

2. Основная школа 2. Фиксация и закрепление познавательного интереса

3. Старшая школа 3. Сопровождение проектной исследовательской деятельности учеников

8. Укажите лишь те основания, совокупность которых позволяет оценить какую-либо деятельность как тью-
торскую

 ■ оценка уровня обученности (да/нет)    
 ■ диагностика познавательно интереса (да/нет)       
 ■ наличие стандартизированных программ обучения (да/нет)     
 ■ многообразие предложений (да/нет)        
 ■ выбор предложений (да/нет)         
 ■ построение ИОП (да/нет)         
 ■ выбор маршрута реализации ИОП (да/нет)       
 ■ сопровождение ИОП (да/нет)         
 ■ рефлексия (да/нет) 

9. Укажите основные разделы ИОП
 ■ образовательные цели и задачи    
 ■ индивидуальный образовательный план   
 ■ предметно-тематическое содержание обучения  
 ■ карта образовательных ресурсов   
 ■ виды деятельности     
 ■ индивидуальные образовательные результаты 

10. Установите соответствие между этапом тьюторского сопровождения и его спецификой

1. Диагностический 1. Самоанализ пройденного пути и результатов

2. Проектировочный 2. Реализация ИОП и демонстрирование полученных результатов

3. Реализационный 3. Выделение и фиксация образовательного запроса, построение образа желаемого будущего

4. Аналитический 4. Составление ресурсной карты, разработка ИОП 

11. Ресурсы для ИОП делятся на:
А. культурно-предметные, социальные, антропологические
Б. образовательные, личностные, мотивационные
В. ценностные, социальные, педагогические
Г. педагогические, психологические, личностные
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12. Ресурсная карта в тьюторском сопровождении — это:
А. система внутренних ресурсов обучающегося
Б. схема продвижения обучающегося по сети «Интернет» для получения необходимой информации
В. карта образовательных ресурсов, то есть «мест», где обучающийся может найти информацию по интересую-

щей его теме в рамках реализации ИОП
Г. карта расположения мест за пределами ОУ, где обучающийся получает дополнительное образование

13. Социальный вектор тьюторского действия
А. указывает на направленность работы тьютора с предметным содержанием, выбранным тьюторантом
Б. предполагает работу с  множеством образовательных предложений, связанных с  инфраструктурой тех или 

иных ОУ
В. предполагает работу с мотивами и личностными качествами тьюторанта
Г. все перечисленное

14. Культурно-предметный вектор тьюторского действия
А. указывает на направленность работы тьютора с предметным содержанием, выбранным тьюторантом
Б. предполагает работу с  множеством образовательных предложений, связанных с  инфраструктурой тех или 

иных ОУ
В. предполагает работу с мотивами и личностными качествами тьюторанта
Г. все перечисленное

15. Антропологический вектор тьюторского действия
А. указывает на направленность работы тьютора с предметным содержанием, выбранным тьюторантом
Б. предполагает работу с  множеством образовательных предложений, связанных с  инфраструктурой тех или 

иных ОУ
В. предполагает работу с мотивами и личностными качествами тьюторанта
Г. все перечисленное

К шифру Б Тест 2.

16. Укажите основные принципы тьюторского сопровождения
А. Непрерывность и открытость
Б. Индивидуализация и модульность
В. Открытость и гибкость 
Г. Все перечисленные 

17. В тьюторской практике используется следующий вид портфолио
А. Тематический
Б. Презентационный
В. Портфолио достижений
Г. Все перечисленные

18. Что из перечисленного не является профессиональной задачей тьютора
А. Взаимодействовать с тьюторантом по формированию и реализации ИОП;
Б. Разрабатывать ИОП тьюторанта в соответствии с требованиями общих образовательных программ;
В. Организовывать образовательную среду для формирования и реализации ИОП;
Г. Организовывать взаимодействие субъектов и заинтересованных сторон для эффективной реализации тьюто-

рантом своей ИОП. 

19. Открытое образовательное пространство
А. Формирует определенный образ и образовательный путь обучающегося
Б. Предоставляет обучающемуся выбор образа и собственного образовательного пути
В. Стимулирует обучающихся к развитию качеств личности, необходимых в данном конкретном обществе в дан-

ное конкретное время
Г. Является обязательным условием для получения обучающимися прочных знаний

20. Принцип индивидуализации в образовании в отличие от принципа индивидуального подхода обязатель-
но предполагает

А. Учет индивидуальных особенностей обучающихся
Б. Учет возрастных особенностей обучающихся
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В. Разработку и сопровождение ИОП
Г. Все перечисленное

21. Ресурсная карта в тьюторском сопровождении — это:
А. система внутренних ресурсов обучающегося
Б. схема продвижения обучающегося по сети «Интернет» для получения необходимой информации
В. карта образовательных ресурсов, то есть «мест», где обучающийся может найти информацию по интересую-

щей его теме в рамках реализации ИОП
Г. карта расположения мест за пределами ОУ, где обучающийся получает дополнительное образование

22. Тьютор — это:
А. педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает построение и реализацию ИОП
Б. педагогическая должность в некоторых ОУ
В. субъект, сопровождающий профессиональное развитие педагогов в соответствии с их индивидуальными по-

требностями
Г. все перечисленное

23. Тьюторское сопровождение — это
А. нормативное сопровождение, основанное на внешне заданных нормах
Б. гуманитарное сопровождение, основанное на нормах, которые вырабатываются самими участниками сопро-

вождения
В. психологическое сопровождение обучающегося в образовательном процессе
Г. все перечисленное 

24. Предметом тьюторского сопровождения является
А. Карта образовательных ресурсов
Б. ИОП
В. Обучающийся
Г. Все перечисленное

25. Укажите основные разделы ИОП
 ■ образовательные цели и задачи    
 ■ индивидуальный образовательный план   
 ■ предметно-тематическое содержание обучения  
 ■ карта образовательных ресурсов   
 ■ виды деятельности     
 ■ индивидуальные образовательные результаты  

26.  Согласно базовой тьюторской технологии, ведущим инструментом в работе тьютора с тьюторантом яв-
ляется

А. Вопрос
Б. Оценка
В. Комментарий
Г. Все перечисленное

27.  Укажите, какие из перечисленных технологий используются в работе тьютора
 ■ технология постановки вопроса    
 ■ технология активного слушания    
 ■ портфолио      
 ■ технология сопровождения познавательного интереса 
 ■ технология сопровождения проектно-исследовательской деятельности      
 ■ технологии групповой работы    

28.  Технологии открытого образования
А. Могут работать только во внеурочной деятельности
Б. Могут работать в любых организационных условиях с любой категорией обучающихся
В. Могут работать только в рамках урока
Г. Могут работать только на возрастной категории старших школьников
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29.  Укажите основные формы тьюторского сопровождения
 ■ индивидуальная тьюторская консультация   
 ■ групповая тьюторская консультация   
 ■ тьюториал      
 ■ лекция      
 ■ тренинг      
 ■ образовательное событие 

К шифру В Тест 3.    

30.  Что из указанного не является обязательным условием успешной тьюторской консультации
А. диалогичные отношения
Б. эмоционально комфортные отношения
В. ораторское искусство тьютора
Г. интеллектуальная самостоятельность участников консультации

31. Тьютор в своей деятельности ориентируется на
А. содержание учебного предмета и те способы действия, которые необходимы для его освоения
Б. послушание и прилежание обучающегося
В. волю и выбор обучающегося, его осмысленность по отношению к собственным действиям
Г. соотношение действий ученика с заданным образцом

32. Образовательное событие, как форма тьюторского сопровождения
А. переживается и осознается участниками как значимое в их собственном образовании
Б. включает различные виды деятельности и позиции участников
В. имеет развернутый этап подготовки и привлекательную перспективу
Г. все перечисленное

33.  Создание необходимых средств для организации тьюторского сопровождения обучающихся, разработка 
диагностических методик, технологий и  техник тьюторского сопровождения  — это _________________ функция 
педагога-тьютора

А. управленческая 
Б. методическая 
В. диагностическая 
Г. целеполагающая

34.  Создание условий для формирования адекватно самооценки, рефлексии и корректировки обучающими-
ся собственной образовательной деятельности, ее содержания и способов реализации — это ___________________ 
функция педагога-тьютора

А. методическая
Б. коммуникативная
В. контрольно-рефлексивная
Г. мотивационная

35.  Построение субъект-субъектных отношений, создание и поддержание открытого коммуникативного про-
странства — это ____________________ функция педагога-тьютора

А. мотивационная
Б. целеполагающая
В. коммуникативная
Г. диагностическая

36.  Создание и поддержание интереса к образованию и удовлетворение потребности в самоактуализации 
через образовательную деятельность — это ______________. функция педагога-тьютора

А. мотивационная
Б. диагностическая
В. контрольно-рефлексивная
Г. управленческая
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37.  Помощь обучающимся в формулировании их собственных долгосрочных и краткосрочных образователь-
ных, профессиональных, жизненных целей — это____________________________функция педагога-тьютора

А. мотивационная
Б. целеполагающая
В. диагностическая
Г. управленческая

38.  Совместный с обучающимся анализ его познавательных особенностей и предпочтений для решения об-
разовательных задач и профессионального самоопределения — это __________________________. функция педа-
гога-тьютора

А. мотивационная
Б. контрольно-рефлексивная
В. коммуникативная
Г. диагностическая

39.  Создание условий для управления обучающимся своей мыслительной и познавательной деятельностью
А. мотивационная
Б. управленческая
В. методическая
Г. контрольно-рефлексивная

40.  Организация практических проб в формах стажерских практик и реализации социально-культурных про-
ектов — это основное направление работы тьютора 

А. в начальной школе
Б. в основной школе
В. в старшей школе
Г. на любой ступени обучения

41.  Укажите все, что относится к основной, в том числе отчетной, документации педагога-тьютора
 ■ планы и программы воспитательной работы   
 ■ Программа сопровождения ИОП подопечного   
 ■ график оказания услуги для своей тьюторской группы  
 ■ график контрольных мероприятий    
 ■ табель посещаемости консультаций и тьюториалов   
 ■ анализ реализации Программы сопровождения ИОП   
 ■ материалы мониторинга образовательных эффектов и индивидуализации образования на уровне подопеч-

ных, их семей       

42.  Укажите все, что относится к рабочей документации педагога-тьютора
 ■ анкеты и опросные листы для диагностики познавательных интересов   
 ■ ресурсные карты     
 ■ различные дневники и журналы для совместной работы тьютора и подопечного    
 ■ ИОП подопечного     
 ■ портфолио подопечного    
 ■ дневник успеваемости подопечного   

43.  Тьюторское сопровождение ИОП включает в себя

А. организацию образовательного пространства, адекватного для становления ИОП обучающихся
Б. формирование у обучающихся учебной и образовательной рефлексии
В. формирование у обучающихся собственных образовательных мотивов и интересов
Г. все перечисленное

44.  Итог взаимопроверки_________________________________________________

2.2.3. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений в рамках организации профильного обучения
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ГлОССАРИй

базисный учебный (образовательный) план — нормативный документ, определя-
ющий структуру содержания образования, соотношение обязательной части основ-

ной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (инвариант-
ную и вариативную); определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной недели по 
классам, а также количество недельных часов для финансирования. 

инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана — Часть базисного учебного (об-
разовательного) плана, определяющая структуру содержания образования, обязательного для реализации во 
всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных учебных предметов и время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.

индивидуализация — способ обеспечения каждому тьюторанту права и возможности на формирование 
собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной траектории, придание осмыслен-
ности учебному действию за счёт возможности выбора типа действия, привнесения личных смыслов, заказа 
к своему образованию, видения своих учебных образовательных перспектив. Индивидуализация образования 
предполагает переход на субъект-субъектные отношения, предоставление обучающемуся права и возможно-
сти на формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы.

индивидуальная образовательная траектория  — пространственно-временное отражение ИОП. Тра-
ектория индивидуального образовательного движения, «след» линии движения учащегося, складывающийся 
через фиксацию содержания его проб и опыта, образовательных достижений и характеристик индивидуаль-
ного образовательного пространства, дающий возможность педагогического прогнозирования и реализации 
тьюторского проекта.

индивидуальная образовательная программа (иОп)  — программа образовательной и  иной деятель-
ности, направленная на его личностное, профессиональное развитие, разработанная и реализуемая тьюторан-
том самостоятельно на основе личностных, образовательных, профес-сиональных интересов, потребностей 
и запросов. ИОП позволяет учесть запросы и потребности, возможности обучающегося — тьюторанта. ИОП 
позволяет разнообразить, оптимизировать виды и  формы образовательной деятельности обучающегося  — 
тьюторанта, его самообразование.

индивидуальность- человек, характеризуемый со стороны социально значимых отличий от других лю-
дей; своеобразие психики и личности индивида, его неповторимость.

инновация — целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы, 
улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. в со-
циально-психологическом ракурсе рассмотрения это целенаправленное внедрение качественных изменений 
в большей или меньшей, но все же значительно сущностно заметной степени преобразующих реальную со-
циальную практику актуального взаимодействия и  общения. Это внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. является конечным 
результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изо-
бретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) 
с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных 
систем.

Качество образования — № 273-Фз ст. 2 п. 29) — комплексная характеристика образовательной деятель-
ности и  подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
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Квалификационный уровень/уровень квалификации  — установленная и  описанная в  квалификаци-
онных рамках совокупность требований к компетенциям работников, дифференцированная по параметрам 
знаний, умений, сложности, нестандартности трудовых контекстов, ответственности и  самостоятельности. 
Квалификация готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках определен-
ного вида трудовой деятельности; или требований, сложившихся в результате практики), сформированных 
в процессе образования, обучения или трудовой деятельности (обучения на рабочем месте). Квалификация 
подтверждается квалификационным сертификатом.

Компетентность — высокий уровень владения человеком технологиями профессиональной деятельно-
сти, а также развитие качеств личности надпредметного характера: ответственности, самостоятельности, спо-
собности принятия индивидуальных и совместных решений, творческого подхода к делу, умения постоянно 
учиться, гибкости теоретического и профессионального мышления, коммуникативности и др.

Компетентность в сфере личностного самоопределения — Способности, знания и умения, позволяю-
щие индивиду осмыслить свое место в  мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих 
действий

Компетентность образовательная — Способности активно использовать знания, умения, навыки, лич-
ностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или нескольких образовательных 
областях. в зависимости от содержания образования (учебных предметов и образовательных областей) раз-
личают ключевые — метапредметные, общепредметные и предметные компетенции.

Компетентность профессиональная — Способности и умения эффективно действовать в рамках своей 
профессии и квалификации. Оценка профессиональной компетенции проводится многими фирмами по спе-
циально разработанным программам. С этой целью применяются: биографический метод, интервью, тестиро-
вание, групповые методы оценки персонала, психодиагностические

Компетенция — 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором конкрет-
ному лицу или организации в решении соответствующих вопросов; 2) совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы.

межрегиональная общественная организация «межрегиональная тьюторская ассоциация» (мта) — 
общественная организация, созданная в 2006 году, объединяющая в своих рядах представителей професси-
онального тьюторского сообщества. Прерогативой МТА является экспертиза и оценка тьюторских практик, 
тьюторских технологий, профессиональных тьюторских компетенций, ведение реестра экспертов тьюторской 
деятельности.

метапредметные результаты образовательной деятельности  — Способы деятельности, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, осво-
енные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.

метод проекта — деятельностный подход, помогающий учащимся самостоятельно определять цели об-
учения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о результатах собственного труда.

Образовательная среда — социальное и предметно-пространственное окружение человека, включая про-
граммы обучения, обеспечивающие и опосредующие его общекультурное и профессиональное развитие.

Образовательное пространство — поле возможных направлений в образовательном движении индиви-
да, конструируемое в соответствии с ценностными и целевыми ориентациями педагога через изменение его 
институциональных, дидактических, культурологических характеристик.

Образовательные достижения — одна их результативных характеристик образовательного.
Образовательный запрос — выражение деятельностного отношения обучающегося к своему движению 

в  образовательном пространстве, его намерения, адресованные агентам образования, и  зафиксированные 
в ходе обсуждения индивидуальной образовательной программы.

Образовательный ресурс — содержание учебных курсов и различных практик, доступных для осущест-
вляющего обучение, и представляющих для него образовательную ценность.

Организация пространства рефлексии и мыследеятельности — обсуждение с тьютором образователь-
ных целей учащихся, его перспектив, образовательной истории и социального официально признанное/под-
твержденное (в  виде диплома /сертификата) наличие у  лица компетенций, соответствующих требованиям 
к выполнению трудовых функций в рамках конкретного вида профессиональной деятельности (требований 
профессионального стандарта



102

принцип вариативности — предполагает создание разнообразной «избыточной» среды, по отношению 
к которой становится возможным осуществление реального выбора в построении индивидуальной образова-
тельной программы.

проба и опыт — необходимые составляющие индивидуального образовательного движения, опоры в по-
нимании тьютором его этапности; 

профессиональный стандарт — нормативный документ, который отражает минимально необходимые 
требования к профессии и специальности по квалификационным уровням и компетенциям с учетом обеспе-
чения качества, продуктивности и безопасности выполняемых работ.

рефлексия — (от лат. reflexio — обращение назад, отражение) — это «мыслительный» процесс, направлен-
ный на анализ и понимание самого себя и собственных действий.

самоактуализация  — высшую человеческую потребность, проявляющуюся в  желании человека стать 
тем, кем он может и  хочет стать, так и  возможность реализации себя, своего потенциала через какое-либо 
творчество стремление человека к наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного потенци-
ала. Самоактуализироваться значит стать человеком, максимально приблизившимся к вершинам своего по-
тенциала, прежде всего творческого.

самоопределение  — сознательный выбор и  утверждение личностью своей позиции в  разнообразных 
проблемных ситуациях. Мыслительно-деятельностный способ реализации свободы, обретение и проявление 
личностью индивидуальной свободы, самостоятельности, способности принятия индивидуальных и совмест-
ных решений, творческого подхода к делу, умения постоянно учиться, гибкости теоретического и профессио-
нального мышления, коммуникативности и др.

субъекты образовательного процесса — учащиеся, их семьи, социальные и профессиональные группы, 
административные институты и институты гражданского общества.

тьютор — педагог, сопровождающий разработку и реализацию обучающимся Индивидуальной образо-
вательной программы; педагог, который работает, непосредственно опираясь на принцип индивидуализации, 
сопровождая построение каждым учащимся своей индивидуальной образовательной программы.

тьюторант — обучающийся, разрабатывающий и реализующий в условиях тьюторского сопровождения 
индивидуальную образовательную программу.

тьюториал  — форма тьюторского занятия, взаимодействия тьюторанта с  тьютором. Индивидуальные 
и групповые консультации по рефлексии, анализу тьюторантами образовательных успехов и трудностей, воз-
никших в процессе разработки и реализации ИОП. 

тьюторская деятельность — тьюторская деятельность это педагогическая деятельность по индивидуали-
зации образования, направленная на прояснение образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск об-
разовательных ресурсов для создания ИОП, работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной 
и образовательной рефлексии учащегося. Профессиональная тьюторская деятельность направлена на созда-
ние условий для становления субъектной позиции тьюторанта (умение организовать самостоятельный поиск 
знания, способность рефлектировать способы обучения и т. д.), на оказание консультативной и иной помощи 
в осознании тьюторантом, его родителями, законными представителями образовательных запросов, потреб-
ностей, возможностей, помощи в оформлении, анализе и презентации обучающимися ИОП: целей, задач, сро-
ков реализации, этапов, предполагаемых учебных и образовательных результатов и достижений.

тьюторское сопровождение — движение тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторан-та, ря-
дом с тьюторантом, разрабатывающим и реализующим свою индивидуальную, персональную индивидуаль-
ную образовательную программу, осуществление своевременной навигации возможных путей, при необхо-
димости — помощь и поддержка. Компетентное и продуктивное тьюторское сопровождение может осущест-
влять специально подготовленный человек — тьютор.

целеполагание — возникновение, выделение, определение и осознавание целей.
цели образования — как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечи-

вающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться»
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