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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по курса по выбору «Тьюторские практики»  

для  10 класса  составлена на основе:  

  

• Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

12.09.2022 № 70034); 

• Учебного плана МБОУ «Шахтёрская СШ пос.Садовое»  

 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:  

 ▪ 10 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО 

ВЫБОРУ  «Тьюторские практики»  

  

Личностные результаты освоения ООП  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  



 3  

  

–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;   

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

–российская  идентичность,  способность  к  осознанию 

 российской  идентичности  в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;   

–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн);  

–формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального  

самоопределения;  

–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   



 4  

  

–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;   

–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;    

–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  В сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:   

–нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

–способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
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владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;  

–готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной  

профессиональной и общественной деятельности;   

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.   

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

–ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;   

–положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.   

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

–уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,   

–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
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ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные  универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  

–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; –сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью.  

  

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:   

–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

–использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  



 7  

  

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия;  

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; –

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  

–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

–координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

  

Предметные результаты освоения ООП  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.   

  Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения   предоставляется каждому обучающемуся.  
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В дидактике тьютор  – это позиция, сопровождающая, 

поддерживающая процесс самообразования, индивидуальный 

образовательный поиск, осуществляющая поддержку разработки и 

реализации индивидуальных образовательных проектов и программ. На 

языке простом тьютор – это  наставник,  сопровождающий,  но  не  дающий  

готовых,  конкретных  ответов  на  вопросы   тьюторанта.  

Сфера деятельности тьютора - построение индивидуализированной 

образовательной среды, создание на материале реальной жизни 

обучающегося «практики   расширения его собственных возможностей», 

формирование его субъектности в процессе  предпрофессионального 

становления.  

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по   

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных   мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания  индивидуальной образовательной программы, на 

работу с образовательным заказом  семьи, формирование учебной и 

образовательной рефлексии учащегося. Здесь под  сопровождением 

следует понимать совместное движение тьютора (как спутника) и  

тьюторанта (как основного действующего  лица) в образовательном 

процессе. Работа тьютора направлена на  создание  условий для 

расширения собственных возможностей тьюторанта, на его 

самоопределение,   включение  субъектного отношения к построению 

собственного образования.  

Задачами тьютора являются: «научить» подопечного планировать 

собственную образовательную деятельность, осуществлять ее анализ, 

рефлексию, самостоятельно ставить вопросы собственного развития, 

намечать перспективы роста,   осмысливать успехи и неудачи через разные 

виды и способы работы, выстраивать взаимодействие с другими людьми и 

структурами для решения поставленных  задач.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЬЮТОРСКИЕ ПРАКТИКИ». 

10 класс 

 

1) Тьюторская консультация.  

План:  

1. Установление контакта.  

2. Основная часть:  

2.1. Выявление текущего запроса обучающегося.  

2.2. Работа над запросом старшеклассника.  

2.3. Обсуждение событий, произошедших в образовательном 

процессе.  

2.4. Совместный анализ выполнения/невыполнения договоренностей, 

достигнутых на   предыдущей встрече.  

3. Фиксация новых договоренностей. Домашнее задание. Например, 

рекомендация  для прочтения той или иной книги, просмотра 

кинофильма.  

4. Завершение тьюторской консультации, договорѐнность о дате 

следующей встрече.    

Оптимальная продолжительность консультации – один академический час.  

 

2) Определение запроса обучающегося.  

1. Целеполагание.   

Тьютор помогает определиться с целями, намерениями.  Направленность 

вопросов - «Чего ты хочешь достичь?», « Зачем тебе это нужно?», «Что  ты 

хочешь узнать?», « Как ты это будешь делать?».  

2. Поиск путей достижения поставленной цели.   

Реализация этого этапа, безусловно,  зависит от уровня зрелости 

тьюторанта: одни готовы рассуждать и размышлять о путях   достижения 

цели, и их реализовывать, а другие будут ждать от тьютора готовые пути  

решения поставленных задач. Вместе с тем, этот этап является как 

наиболее сложным для  тьютора, так и наиболее важным для развития 

тьюторанта, поскольку именно здесь,   главным образом, происходит 

осознание тьюторантом собственных запросов,  возможностей их 

реализации и необходимости брать на себя ответственность за   достижение 

поставленных целей. Поэтому особенно важно как можно быстрее вывести  

тьюторанта на уровень самостоятельных рассуждений по данному вопросу, 

а роль тьютора  – помочь выбрать наиболее подходящий путь 

предлагаемых. Вопросы могут строиться  так: «Давай подумаем, как …».  

3) Закрепление ответственности.  

Здесь необходимо заставить тьюторанта задуматься   над ответами на 

вопросы о том, как он будет реализовывать задуманное, какие могут   

возникнуть трудности, кто и как может помочь с ними справиться и др.  
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Основной инструмент в работе тьютора – это вопрос. Правильно заданный 

вопрос  позволяет более продуктивно организовать работу с тьюторантом 

(тьюторантами),  начиная от работы по выявлению запроса, заканчивая 

анализом и рефлексией  проведенной деятельности. Краткая 

характеристика используемых   форм   и  технологий сопровождения.  

1. Индивидуальные и групповые консультации.  

Индивидуальная консультация - индивидуальная организационная форма 

тьюторского сопровождения, представляет собой обсуждение с тьютором 

значимых вопросов, связанных с личным развитием и образованием 

каждого учащегося.  

Групповая консультация – занятие, где реализуется тьюторское 

сопровождение индивидуальных образовательных программ  учащихся  с 

похожими познавательными интересами. Педагог - тьютор одновременно 

осуществляет несколько видов работы:  

мотивационную, коммуникативную и рефлексивную.   

Тематику предстоящей тьюторской консультации желательно обсуждать 

вместе со всеми тьюторантами в группе. С одной  стороны, это создает 

атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества во 

время проведения самой консультации, а с другой, обеспечивает 

продуктивность  консультации. Группы для консультации могут быть и 

сменного состава.  

В консультировании выделяется несколько этапов: подготовительный, 

установочный, диагностический, рекомендательный и контрольный или 

проверочный.  

Проводя консультирование, тьютор предварительно изучает проблемы 

подростка, разрабатывает подходы к проведению будущей консультации, 

а по ее итогам -  обязательно оценивает результаты.  

Возможны и консультации с родителями обучающихся.  Частота 

консультаций определяется тьютором по согдасованию с учащимся. Они 

могут носить разовый характер, но при этом должны носить завершенный 

характер, чтобы  после консультации у тьюторанта был сформирован ответ 

на возникший вопрос и ход  дальнейших действий по пути к достижению 

цели. При определенных условиях, наличии общие проблемы, высокой 

степени  открытости и доверия к консультанту и членам группы, 

консультации могут носить и   групповой характер. Однако содержание 

этих консультаций все же не может быть в той  же степени 

конфиденциальным, как при индивидуальном консультировании. В связи с  

этим целесообразнее проводить по общим для учащихся проблемам 

групповые тренинги.  

2. Тренинг.  

Освоение необходимых умений и навыков во время тренинга предполагает 

не  только их запоминание, но и непосредственное использование на 

практике сразу же, в  ходе тренинговой работы. В тренингах, так же как и 
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в тьюториалах, но только в гораздо более интенсивной форме широко 

используются различные методы и техники активного  обучения: деловые, 

ролевые и имитационные игры, работа с электронными  определителями и 

определителями на печатной основе, моделирование, разбор  конкретных 

ситуаций и групповые дискуссии.  

Необходимо заметить, что проведением тренинга не может заниматься 

любой   преподаватель. Для этого нужны специальные знания и навыки. 

Преимущественно  проводятся в группах постоянного состава.  

3). Тьюториал (учебный тьюторский семинар).  

Тьюториал - это активное групповое обучение, направленное на развитие  

мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей 

школьников. Это  открытое учебное занятие с применением методов 

интерактивного и интенсивного  обучения. Тьюториал также имеет своей 

целью оживить и разнообразить процесс  обучения, активизировать 

познавательную деятельность школьников, вызвать проявление  

творческих способностей, побудить к применению теоретических знаний 

на практике. В  роли ведущих тьюториала выступают тьюторы или 

педагоги, осуществляющие  тьюторское сопровождение учащихся. Иногда 

ведущими тьюториала могут быть  старшеклассники, имеющие опыт в 

данной области знаний.  

Такая работа способствует овладению учащимися технологий 

индивидуальной и групповой рефлексии; выработке критериев оценки 

результатов эффективности  индивидуальной и групповой работы.  

4). Образовательное событие.  

В отличие от воспитательного мероприятия, данная форма тьюторского  

сопровождения учащихся имеет целью развитие образовательной 

мотивации, построение  и реализацию индивидуальных образовательных 

программ, проектов и исследований. Это  могут быть: экскурсии в природу, 

экспедиции, полевые исследования, эксперименты,  лабораторные 

практикумы и др.  

Образовательное событие включает различные виды деятельности и 

различных  участников: кроме самих учеников, в нѐм принимают участие 

другие интересные,  привлекательные, успешные люди («лидеры», 

«авторы», «эксперты» и т.п.). События  дают возможность преодолеть 

опасность фиксации тьюторантов на тьюторе и перехода  тьютора в 

позицию «учителя» («консультанта», «руководителя»).  

5). Проектная  технология  

В условиях применения проектной технологии тьютор рассматривает    

деятельность учащегося по достижению своих образовательных целей как 

его   образовательный проект. Этот проект включает в себя аналитическое 

обоснование, цели,  содержание и план действий по его реализации. 

Старшекласснику необходимо выявить  желательные направления 

получения образования, обосновать свой выбор, поставить  
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образовательные цели и установить, чего не хватает для их реализации. 

При разработке  проекта учащийся под руководством тьютора знакомится 

с альтернативными   направлениями получения образования, включается в 

оценку и анализ собственных  

способностей и возможностей. Если необходимо, проходит профильные 

пробы (посещает  элективные курсы, выполняет задания).  

Содержанием проекта может быть и индивидуальный учебный план 

ученика,   разработанный в соответствии с задачами получения желаемого 

профессионального  образования. В нем могут быть указаны разные 

варианты на случай изменения ситуации  или невозможности справиться с 

заданием. В этом случае необходимо внести изменения в   образовательную 

программу.  

Проектные технологии могут применяться как индивидуально, так и при 

работе с   группой.  

6). Портфолио  

Одним из средств фиксации результатов реализации проекта учеником 

является  портфолио процесса, наиболее полно отражающее этапы 

движения старшеклассника к   цели, а также выполняющее рефлексивную 

функцию, помогающую анализировать и   обосновывать верность 

принятых решений и их изменение. Портфолио может   оформляться и в 

процессе работы обучающегося над какой-то конкретной проблемой (не  

путать с портфолио, отражающим продвижения обучающегося к 

достижению цели ОП),  

где собираются материалы по данной теме (теоретическая часть, 

результаты своих и   чужих экспериментов и исследований и др.).  

Технология работы с портфолио ученика является эффективной 

образовательной  технологией, поддерживающей компетентностно-

ориентированный подход, а также  использующаяся в качестве одного из 

средств конструирования и реализации   индивидуальных образовательных 

маршрутов (проектов) учащихся в рамках  образовательного учреждения. 

Кроме «накопительной», портфолио процесса реализует  ряд других 

функций: выполняет модельную функцию, отражая динамику развития  

учащегося, его отношений, результатов его  самореализации; 

демонстрирует стиль учения,   свойственный учащемуся, показывает 

особенности его общей культуры, отдельных сторон интеллекта; помогает 

ученику проводить рефлексию собственной учебной работы;  служит 

формой обсуждения и самооценки результатов работы учащегося.  

Необходимыми компонентами такого портфолио учащегося являются:  

- индивидуальный учебный план;  

- обоснование сделанного выбора (это может быть сочинение, включающее 

описание  представлений старшеклассника: о своем будущем; о способах 

его достижения; о связях  построенного образа будущего с теми целями и 

задачами, которые поставлены на  ближайший период; об осознанности 
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своих шагов в реальной практике и реальности  получения конечных 

результатах, а также существующих или возможных проблемах,  которые 

могут помешать достижению ожидаемых результатов и страховочных 

вариантах  на этот случай);  

- обоснование всех изменений ИУП, если такие возникнут;  

- информация о текущих и итоговых результатах образовательной 

деятельности.  

7) Профессиональные пробы  способствуют применению  практико 

ориентированных методов. Профессиональная проба - профиспытание или   

профпроверка, моделирующая элементы конкретного вида профильного 

образования и  соответствующей ему профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид,  способствующая сознательному, 

обоснованному выбору направления обучения и будущей  профессии. Она 

рассматривается как средство актуализации профессионального  

самоопределения и активизации творческого потенциала личности 

школьников. Такой  подход ориентирован на расширение границ 

возможностей традиционного трудового  

обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной 

деятельности. В этой технологии тьютор в большей степени, чем в 

остальных выступает в роли  организатора самостоятельной 

образовательной деятельности школьника. В его функции входит находить 

места для проведения проб и помогать школьникам определиться в их  

использовании. То есть в задачи тьютора входит обеспечение школьников 

надежной и  достоверной информацией. Еще одним важным моментом 

данной технологии является рефлексия итогов проб и коррекция выбора по 

их итогам. Учащийся, таким образом, может встречаться с тьютором по 

вопросам планирования профильных проб и оценки их  результатов.  

Такая технология рассчитана на активных и самодостаточных школьников, 

которые  любят обучаться на практике, а точнее - на собственном опыте, 

пусть и не всегда безошибочном. Однако, она является и наиболее сложно 

организуема, поскольку для этого необходимы специализированные 

лаборатории, предприятия и пр.  

Данная технология может работать как индивидуально, так и в группах.  

8) Технологии проблемного обучения, такие как разрешение 

проблемных ситуаций,   метод обучающего кейса («Кейс-обучение» или 

«Кейс-стади»), основанный на разборе   практических ситуаций. Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к  неигровым 

имитационным активным методам обучения. Непосредственная цель 

метода  case-study – совместными усилиями группы  проанализировать 

ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и  

выработать практическое решение; окончание процесса – оценка 

предложенных  алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 
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проблемы.  Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) 

достаточно просты:  

Метод предназначен для получения знаний в тех областях, где нет 

однозначного  ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут  соперничать по степени истинности; задача преподавания 

при этом сразу  отклоняется от классической схемы и  ориентирована на 

получение не  единственной, а многих истин и ориентацию в их 

проблемном поле.  

Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество обучающегося и тьютора, основанного на 

равноправие всех в этом процессе. Результатом применения метода 

являются не только знания, но и навыки  профессиональной деятельности.  

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной 

жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые нужно получить; при этом тьютор выступает в роли ведущего, 

генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 

дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса  сотворчества.  

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к  решению практических задач. Метод способствует развитию у 

тьюторантов  самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения,  Аргументированно высказать 

свою. С помощью этого метода они имеют  возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,   научиться 

работать в команде, находить наиболее рациональное решение 

поставленной   проблемы.  

Этот метод является сложной системой, в которую интегрированы другие, 

более простые  методы познания, такие как: моделирование, системный 

анализ, мыслительный  эксперимент, описание, классификация, игровые 

методы и др.  

9) «Развитие критического мышления через чтение и письмо» - 

технология,  которая состоит она из трех фаз: вызов – смысловая стадия – 

рефлексия. Стадия вызова –  этап целеполагания, здесь происходит 

обращение к личному опыту учащегося, он ставит  цель, а тьютор помогает 

найти инструментарий для ее достижения. На смысловой стадии  

происходит реализация поставленной цели за счет привлечение активного 

восприятия  материала и интереса к нему. На стадии рефлексии 

обучающийся оценивает, как ему  удалось реализовать цель.  Выбор 

технологий, форм и методов работы необходимо проводить с учетом 

возраста и возможностей тьюторантов, их индивидуальных особенностей, 

способностей к  самоопределению.  
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       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс  

  

№  

п/п  
Раздел. Тема занятия  

Количество часов  

  Раздел 1. Введение: путь к успеху  5 ч.  

1  Пять минут наедине с собой  1  

 2  Стратегия успеха: портфолио успешной личности  1  

 3  Рейтинг успешности. Ключи к успеху  1  

 4  Маршруты развития личности: помоги себе сам  1  

 5  
Эффективная коммуникация: краткий курс 

человеческих взаимоотношений  

1  

  Раздел 2. Изучаю себя  16 ч.  

6  

Изучаю себя: опросник Э.Шейна карьерных 

ориентаций личности "Якоря карьеры". Диагностика 

мотива выбора профессии  

1  

 7  
Индивидуальные консультации с тьютором по 

результатам опросника  

1  

8  

Изучаю себя:  дифференциально-диагностический 

опросник Е.Климова. Диагностика 

предрасположенности к определенным типам 

профессий  

1  

 9  
Индивидуальные консультации с тьютором по 

результатам опросника  

1  

 10  Выявление способа деятельности: групповая работа 

по кейсам  

1  

 11  
Индивидуальные консультации с тьютором по 

результатам групповой работы  

1  

 12  

Технология навыков в современной жизни. 

Компетенции Hard skills, Soft skills, Self skills. Что 

важнее? Откуда их взять?  

1  

 13  Профессиональный навигатор: составление таблицы  1  

 14  
Индивидуальные консультации с тьютором по 

результатам составления таблицы  

1  

 15  Самооценка: мои слабые стороны, неудачи  1  

 16  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 17  Самооценка: мои сильные стороны, достижения  1  

 18  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 19  Диагностическая карта успешности  1  
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 20  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 21  Эссе "Мой идеальный день через 15 лет"  1  

 22  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

  Раздел 3.  Индивидуальный образовательный 

маршрут  

12 ч.  

23  Индивидуальный образовательный маршрут  1  

 24  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 25  Развитие проектного мышления  1  

 26  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 27  Развитие проектного мышления  1  

 28  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 29  Мой индивидуальный проект  1  

 30  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 31  Мой индивидуальный проект  1  

 32  Индивидуальные консультации с тьютором  1  

 33  Мой индивидуальный проект  1  

 34  Индивидуальные консультации с тьютором  1  
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