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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного среднего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности  Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами.  

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной деятельности.  

А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни  Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе  

Работа по программе внеурочной деятельности «Тьюторские практики» позволит педагогу 

реализовать эти актуальные задачи для личностного развития обучающегося.  

Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо владеть набором 

универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне 

зависимости от профиля (направленности) предполагаемой будущей профессии.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЬЮТОРСКИЕ 

ПРАКТИКИ» 

Курс внеурочной деятельности «Тьюторские практики» нацелен на помощь обучающемуся: 

• в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в 

команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них).  Эти навыки являются важными для любого 

человека, владение ими позволит обучающемуся в будущем реализовать себя как в 

профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

• в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования.  

Это позволит обучающемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в 

профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 

корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать 

степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

• в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному 

самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 

грамотность) и деятельностного; 

• в планировании жизненного и профессионального пути.  Это позволит обучающемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для 

достижения этого образа;  

• в поддержании мотивации обучающегося к осуществлению трудовой деятельности.  Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 
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каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, 

так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:  

• 10 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю); 

• 11 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю). 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ВЫБОРУ «ТЬЮТОРСКИЕ 

ПРАКТИКИ»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Профориентация»; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего 

региона.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии  

В сфере эстетического воспитания: 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься 

в будущем  

• сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
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• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека В сфере трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, республики) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей  

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  

В сфере понимания ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Тьюторские практики», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 
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• умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

• аргументировать свою позицию, мнение; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с 

интернет-источниками; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников курса «Тьюторские практики».  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения 

в рамках занятий, включённых в курс «Тьюторские практики»; 

• выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и стараться смягчать конфликты; 

• понимать намерения других участников занятий курса «Тьюторские практики», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса; 
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• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Тьюторские практики», проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др );  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников курса 

«Тьюторские практики».  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, уметь находить 

позитивное в любой ситуации; 

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 

курса, осознанно относиться к ним. 

 

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.  

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.  
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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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ «ТЬЮТОРСКИЕ ПРАКТИКИ» 

 

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 
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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.  

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 используемы 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 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.  
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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 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),  
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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 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 
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предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 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.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

(34 рабочие недели, 0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

№ Наименование разделов 

Колич

ество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Вхождение в деятельность 3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EA%EE

%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF 

2.  Процесс совместного 

целеполагания на обучение 

3 http://www.soclexicon.ru/anketa 

http://www.4p.ru/main/theory/2509/ 

3.  Отбор тем и проблем для 

обсуждения  

3 http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=56.129

4852355692497 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF
http://www.soclexicon.ru/anketa
http://www.4p.ru/main/theory/2509/
http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=56.1294852355692497
http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=56.1294852355692497
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http://philosophy.polbu.ru/opisanie.htm 

4.  Работа с ситуацией 8 http://www.topreferats.ru/filosofy/12041.html 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/

guseihan/02.php 

http://aleks-umniki.narod.ru/p73aa1.html 

Итого 17  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

(34 рабочие недели, 0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

№ Наименование разделов 
Количеств

о часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Введение: путь к успеху 3 http://www.soclexicon.ru/anketa 

http://www.4p.ru/main/theory/2509/ 

2.  Изучаю себя 10 http://www.shkola.net.ua/view.php?doc

=56.1294852355692497 

http://philosophy.polbu.ru/opisanie.htm 

3.  Индивидуальный образовательный 

маршрут 

4 http://www.topreferats.ru/filosofy/12041

.html 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Science/guseihan/02.php 

http://aleks-

umniki.narod.ru/p73aa1.html 

Итого 17  

 

http://philosophy.polbu.ru/opisanie.htm
http://www.topreferats.ru/filosofy/12041.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/guseihan/02.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/guseihan/02.php
http://aleks-umniki.narod.ru/p73aa1.html
http://www.soclexicon.ru/anketa
http://www.4p.ru/main/theory/2509/
http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=56.1294852355692497
http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=56.1294852355692497
http://philosophy.polbu.ru/opisanie.htm
http://www.topreferats.ru/filosofy/12041.html
http://www.topreferats.ru/filosofy/12041.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/guseihan/02.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/guseihan/02.php
http://aleks-umniki.narod.ru/p73aa1.html
http://aleks-umniki.narod.ru/p73aa1.html
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. 

Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым 

стандартам).  

2. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность 

школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117  

3. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996. 

4. Бородкина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и семьи как 

форм соуправления образовательным учреждением на основе партнерства и 

сотрудничества // Наука и практика воспитания и дополнительного образования. – 

2013. - № 3. – С. 50-57  

5. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. – 

Народное образование. – М., 2000, № 9, с.177-180. 

6. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через 

проектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. – С. 16-23.  

7.  Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно- 

ориентированного образования : методическое пособие для педагогов / 

Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : 

Учебная литература, 2009. – 176 с. 

8.  Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, 

Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара:  

Учебная литература, 2009. – 224 с. 

9. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых 

компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. 

– 2014. - № 1. – С. 17-24.  

10. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. 

Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.- C. 36-43.- (Филос.-психол. 

основы теории В. В. Давыдова). 

11. Гузеев В. В. Развитие образовательной технологии. — М., 1998. 

12. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии 

обучения. Директор школы. М., 1995, № 6, с.34-47. 

13. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., Интор, 1996. 

14.  Дубровина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и семьи как 

форма соуправления образовательным учреждением на основе партнерства и 

сотрудничества // Управление современной школой. Завуч. – 2013. - № 4. – С. 13-18.  

15. Зиняков, В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении // 

Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 18 – 23.  

16. Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // Основы 

безопасности жизни. – 2014. - № 1. – С. 36-41.  

17. Игнатьева, Г. А. Проектные формы учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательной школы // Психология обучения. – 2013. - № 11. – С. 20-33.  

18. Кадыкова, О. М. Общешкольный проект – основа механизма управления проектно- 

исследовательской деятельностью учащихся // Эксперимент и инновации в школе. – 

2013. - № 5. – С. 14-22. 

19. Каримуллина, О. В. Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся // 

Управление качеством образования. – 2013. - № 6. – С. 59-65.  
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20. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: 

учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: издательский центр 

"Академия", 2005.  

21.  Кострикина, И. С., Порядина Е. Д. Проектная деятельность профессионализации 

старшеклассников // Психология обучения. – 2013. - № 5. – С. 130-140  

22. Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. - 1999.- №6.  

23. Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. - Волгоград, 

1998.  

24. Крючков Ю.А. Теория и методы социального проектирования. - М., 1992.  

25. Кузнецова, С. И. Проектная деятельность как механизм развития детской 

одаренности // Управление качеством образования. – 2013. - № 7. – С. 80-84  

26. Матяш Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях 

технологического образования/ Под ред. В. В. Рубцова. - Мозырь: РИФ «Белый 

ветер», 2000. 

27. Новикова Т.Д. Проектные технологии на уроках и во внеучебной деятельности. 

Народное образование. 2000, № 8-9, с.151-157. 

28. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования". М., 

2004.  

29. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003.  

30. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки в 

школе. - 2000. - №1.  

31. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов//Наука и школа. - 1997. - 

№4.  

32. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. 

33. Попова, Е. Внедрение проектно-целевого метода и проектных технологий // 

Управление школой (ПС). – 2013. - № 4. – С. 35-38  

34. Пчелинцева, Т. А., Львова А. Г. Сетевой проект как средство формирования у 

учащихся целостной картины мира // Математика в школе. – 2013. - № 1. – С. 64-69.  

35. Сейтмухаметова, М. В. Опыт реализации здоровьесберегающего образования в 

школе посредством организации исследовательских проектов обучающихся // 

Здоровьесберегающее образование. – 2014. - № 1. – С. 88-91.  

36. Тигров, В. В., Тигров В. П. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой 

технологической среды // Педагогика. – 2013. - № 10. – С. 43-48. 

37. Тимонина, Г. В. Управление качеством образовательного процесса по развитию 

проектно- исследовательской деятельности обучающихся как основы 

самореализации // Все для администратора школы. – 2014. - № 1. – С. 18-30.  

38. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // 

Школьные технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 – 100.  

Список рекомендуемой литературы для организации естественно-научных проектов 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: 

Учебное пособие для учащихся. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2005. – 304 с. – (Элективный курс для старшей школы). 

2. Борунова, Е. Б., Перевозчикова Н. В. Из опыта организации проектной деятельности 

// Химия в школе. – 2013. - № 1. – С. 72-77.  

3. Губанов И.А., Киселева К.В.  – Иллюстрированный определитель растений Средней 

России. 3 тома. / Москва. КМК, Институт технологических исследований, 2003. 

4. Колобовский Е.Ю. Изучаем ландшафты России/Худож. А.А.Селиванов. – 

Ярославль: Академия развития, 2004. -288с. 
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5. Колобовский Е.Ю. Изучаем малые реки/Худож. Г.С. Нечаева, А.А. Селиванов. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 224с. 

6. Колобовский Е.Ю. Изучаем природу в городе/ Е.Ю. Колобовский. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 256с.Худож. Г.С. Нечаева, А.А. Селиванов. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 224с. 

7. Ласуков Р.Ю. Звери и их следы. Карманный определитель. – М.: Лесная страна, Изд. 

2-е, изм., 128 с., с илл. – (Полевые справочники-определители. Средняя полоса 

Европейской части России) 

8. Летние школьные практики по пресноводной гидробиологии. Методическое 

пособие. – Сост. С.М. Глаголев, М.В. Чертопруд. Под ред. М.В. Чертопруда. М.: 

Добросвет, МЦНМО, 1999. – 288 с.  

9. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 9 – 11 

кл.: Школьный практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ил. 

10. Мосалов А.А., Зубакин В.А., Авилова К.В., Волков С.В., Галушин В.М., Ерёмкин 

Г.С., Зубакина Е.В., Кайгородова Е.Ю., Калякин М.В., Касаткина Ю.Н, Коблик Е.А., 

Косенко С.М., Марова И.М., Редькин Я.А., Сметании И.С. Полевой определитель 

птиц Подмосковья. / Москва: Союз охраны птиц России; Изд-во «Колос», 2009, 232 

с. с илл. 

11. Новожилова М.М. и др. Как корректно провести учебное исследование: От замысла 

к открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель; Науч. Ред. Т.И. 

Шамова. – 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. – 160 с.  

12. Онегов А. С.  Календарь природы. – Терра-Книжный клуб, 2003. – 480 с. – ("Терра" 

- школе). 

13. Семенова, Л. П. Проектируем на уроке // Биология в школе. – 2013. - № 3. – С. 32-38  

14. Суматохин, С.В. Требования ФГОС к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности // Биология в школе. – 2013. - № 5. – С. 60 – 67.  

Список литературы по исследовательской деятельности обучающихся 

1. Алексеев А.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития 

исследовательской деятельности учащихся// Журнал «Исследовательская работа 

школьников» №1, 2002. С.24-34.  

2. Бреховских Л.М. Как делаются открытия //Методический сборник «Развитие 

исследовательской деятельности учащихся» М., 2001 С.5-29.  

3. Григорьян И.С. Исследовательская работа учащихся в лицее // Исследовательская 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник 

статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных 

технологий, 2006.  

4. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: 

НИИ школьных технологий, 2006.  

5. Карпенко К.А., Королева Е.Л., Недялкова Г.М., Соколова И.И. Опыт организации 

учебно-исследовательской деятельности//Журнал «Исследовательская работа 

школьников». №1, 2002г.С.130-134.  

6. Кулакова Е.А. Развитие творческих способностей учащихся в процессе проектной и 

учебно-исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность 

учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник статей / Под 

общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006.  

7. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), 

М.2003, Издание МГДД(Ю)Т.  
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8. Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании.// Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: Народное 

образование, 2001. с.33-37  

9. Леонтович А.В. Разговор об исследовательской деятельности: Публицистические 

статьи и заметки/Под ред. А.С. Обухова. М.: Журнал «Исследовательская работа 

школьников», 2006.  

10. Леонтович А.В. Тренинг по подготовке руководителей исследовательских работ 

школьников: Сборник анкет с комментариями. М.: Журнал «Исследовательская 

работа школьников», 2006.  

11. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель 

педагогической технологии // Народное образование, №10, 1999г.-С.152-158.  

12. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: Что и 

как развивать?//Исследовательская работа школьников, №4, 2003. – С.18-23.  

13. От исследовательской активности к исследовательской работе старшеклассников // 

из опыта работы, выпуск 2, научный редактор к.пс.н. Шумакова Н.Б., М., 2002 – 112 

с.  

14. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. – М., 2000.  

15. Поддьяков А.Н. Общие представления об исследовательском поведении и его 

значение.//Журнал «Исследовательская работа школьников» №1, 2002. С.21-24.  

16. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: 

Народное образование, 2001.  
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