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Глоссарий:

Методология — определение функции цели

деятельности и организация управления для

эффективного достижения цели деятельнос-

ти (в том числе проектирования образова-

тельной среды).

Образовательная среда — условия (средст-

ва, факторы, система) воспитания, образова-

ния, самообразования и самоопределения

растущего человека. Своего рода «климат»

для роста, его культивирование становится

смысловым центром инновационных усовер-

шенствований образования.

Проектирование — мысленное (но достаточ-

но формализованное) осуществление преоб-

разования объекта с заданной целью и реа-

лизация преобразования (усовершенствова-

ния) в практике.

Профориентационно значимые компе-
тентности учащихся — информирован-

ность, представления, знания некоторых ал-

горитмов (примеров) действия при решении

ситуационных задач жизненного и професси-

онального самоопределения, готовность вос-

пользоваться психолого-педагогической под-

держкой самоопределения.

Необходимым условием самообразования

и образования растущего человека становит-

ся решение относительно новой педагогичес-

кой задачи — проектирования, создания

и эффективного функционирования образо-

вательной среды, которая определяет имидж

современного учебного заведения. Пожалуй,

это единственный способ оказать влияние

(управление) на сугубо индивидуальный (лич-

ностный) процесс самообразования.

Надо признать, что среда самоопределения

учащихся, по сути, случайна (хаотична), в ней

реализуется модель многоагентного управле-

ния. Можно допустить, что проектирование

образовательной среды предполагает упоря-

дочение её структуры, уменьшение энтропии,

достижение синергетического эффекта, по-

вышение рациональности использования

имеющихся и находимых дополнительных ре-

сурсов.

К сожалению, содержание общего среднего

образования информационно не обслужива-

ет самоопределение школьников, предостав-

ляя им возможность методом проб и ошибок,

часто на эмоциональном уровне принимать

ситуационные решения. Из преподавания

школьных предметов не формируются пред-

ставления о профессиональной деятельнос-

ти, например, математиков и химиков, гео-

графов и историков. Практически ничтожны

представления школьников о характере

и особенностях профессиональной работы

инженеров и квалифицированных рабочих,

журналистов и медицинских работников, учё-

ных и даже школьных учителей.

Продукт образования, то есть развитие лич-

ности, может быть «материализован», пожа-

луй, единственным образом — оценкой «дея-

ний» образованного человека, оценкой ре-

зультатов его продуктивной деятельности.

Это, к счастью, уже встречается в инноваци-

онной педагогической практике.

Понятно, что такой подход к оценке образо-

ванности человека входит в заметное проти-

воречие с традиционным ЗУНовым подходом

к оценке предметной обученности. Следует

признать прогрессивность попыток создания



87ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5 ’ 2 0 0 7

Концепции, модели, проекты

«стандарта на самореализацию» — тогда

продуктом образования становится макси-

мальное (целостное) развитие личности, вы-

явление и реализация задатков и потенциа-

ла, устремлений конкретного человека сред-

ствами образования.

Многие учителя прекрасно понимают, что ус-

пешность учебного процесса в конкретном

классе мало зависит от их педагогического

мастерства или прилежности учащихся. Она

определяется общим уровнем функциональ-

ной грамотности, технологической, интеллек-

туальной и волевой подготовленности уча-

щихся, повлиять на который в рамках тради-

ционного классно-предметно-урочного пре-

подавания и бюджета времени учитель почти

не может.

Проектирование образовательной среды

ориентировано на «турбулентность» жизни

и индивидуального бытия, на их неопреде-

лённость и непредсказуемость, когда про-

гресс отождествляется с последовательным

приближением к выстраиванию версий жиз-

ненных планов, включающих выбор будущей

профессии.

Проектирование образовательной среды до-

пускает гибкую систему педагогических со-

бытий, профессионально-технологических

проб, имеющих неформальные структурно-

логические связи и простроенные содержа-

тельные линии, что позволяет выйти на со-

творение, создание интегративного знания

о своей уникальной индивидуальности,

на осознание права построить собственную

биографию.

Через интерес учащихся к выбору своей бу-

дущей профессии происходит реальная соци-

ализация личности растущего человека, ко-

торая предполагает актуализацию и психоло-

го-педагогическую поддержку проектирова-

ния жизненных планов, включающих отноше-

ния к различным параметрам собственной

уникальной жизни.

К сожалению, профориентационную работу

сегодня «перекладывают» друг на друга шко-

лы, училища, техникумы, вузы, промышлен-

ные предприятия. Очевидно, что профориен-

тационная работа будет вестись совместны-

ми усилиями, когда промышленные предпри-

ятия и учреждения образования, здравоохра-

нения, культуры возьмут дело подготовки ка-

дров под свою ответственность, станут дейст-

вительными «заказчиками» необходимых ка-

дров.

Известно, что первые профессиональные

планы появляются в раннем детстве, когда

ребёнок охотно отвечает на вопрос, кем он

хочет быть. Ответы возникают под влиянием

семьи и близких, поверхностных знакомств

с некоторыми профессиями (милиционер, по-

жарный, врач, учитель, водитель и др.) и до-

ступных СМИ. Понятно, что это скорее игра,

чем осознанное восприятие информации

и размышление.  Профессиональные планы

опережают жизненные планы, что вполне

можно расценивать как некоторые издержки

воспитания. Если угодно, такое положение

характеризует отставание воспитания духов-

ности от создания мысленной прагматичес-

кой (материалистической) картины мира

и собственного будущего.  Однако социали-

зация личности растущего человека предпо-

лагает уже на школьной скамье актуализиро-

вать проектирование именно жизненных пла-

нов, которые должны включать отношения

к таким параметрам собственной жизни, как:

• личное и семейное благополучие;

• здоровье личное и близких;

• стремление к полноценной жизни и приоб-

щение к культуре;

• качество жизни (достаток, отдых, досуг);

• праведность, добропорядочность и опрят-

ность жизни;

• законопослушность и социальная бесконф-

ликтность;

• сохранение и приумножение материальных,

духовных и культурных ценностей семьи 

и рода;

• эффективность личности как работника;

• общественное и культурное предназначение;

• воспитание будущих детей.

Отсюда можно сделать вывод, что достойная

жизнь предполагает постоянное активное

проектирование жизненных планов. Одно из

средств их реализации и достижения — про-

ектирование профессиональных планов, ибо

в современном обществе жизненный уровень

любого человека в значительной мере опре-

деляется успешностью профессиональной

карьеры, выбором профессии.

Вместе с тем в современном индустриальном

и постиндустриальном мире реальностью

стала многократная смена за трудовую жизнь

профессий и специальностей, видов деятель-

ности.
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Следовательно, задачей и продуктом общего

среднего образования необходимо признать,

как минимум, способность жизненного и про-

фессионального самоопределения и, как

максимум, наличие определённых жизнен-

ных и профессиональных планов у выпускни-

ков школы.

Формирование способности

учащихся к профессиональному

самоопределению

Нельзя отрицать у людей некоторых врож-

дённых особенностей, которые могут стать

условием успешного выполнения или невы-

полнения человеком конкретной профессио-

нальной деятельности. Существующие физи-

ческие и интеллектуальные различия обус-

ловливают доступность одних видов труда

и трудность или недоступность других.

Развитие способности к жизненному и про-

фессиональному самоопределению стано-

вится ядром содержания общего среднего об-

разования.

Изменения в характере труда работающих

в середине ХХ века подняли по всему миру

волну пересмотра содержания образования

в сторону актуализации знаний и умений до

уровня функциональной грамотности, связи

образования с жизнью, насыщения учебного

процесса различными формами продуктив-

ной деятельности. При этом генеральной ли-

нией становится подход к образованию как

к средству социальной безопасности, спосо-

бу выживания в условиях постоянного выбо-

ра — познай свои возможности, развивай

свои способности, научись их реализовывать

на всех стадиях проектирования и закрепле-

ния на этапах собственной деловой карьеры.

В традиции общего среднего образования

с середины ХХ века была тенденция экстен-

сивного увеличения информации, когда её

спонтанный (можно сказать, искусственный)

рост отождествлялся с ростом квалифи-

кации.

Можно допустить, что в информационном об-

ществе объективно снижается ценность зна-

ний, которые современные пользователи лег-

ко получают с помощью компьютера. Зато

возрастает ценность умения понимать, какие

именно знания нужно заполучить, как их об-

работать и как использовать в решениях ак-

туальных задач, как сформулировать запрос

на информационную и интеллектуальную

поддержку решений нестандартных задач.

Содержание общего образования, закрепля-

емое образовательными стандартами, до сих

пор ориентировано на передачу «основ на-

ук», а не на конструирование целостной ми-

ровоззренческой картины бытия. Психологи-

ческая и социальная невостребованность

знаний, потеря престижности квалифициро-

ванного сложного труда стали следствием

разрыва между фундаментальными знания-

ми, необходимыми малой части практических

работников, и технологическими (процессу-

альными) знаниями, необходимыми большин-

ству. А именно эти знания являются гаранти-

ей конкурентоспособности на рынке труда

и успешности профессиональной карьеры.

Обратим внимание на то, что в перспектив-

ной структуре содержания общего среднего

образования базисное значение приобретают

именно «технологические» знания, имеющие

чёткий адресат — для осуществления практи-

ческой деятельности. На базе этих знаний

разворачиваются, точнее иллюстрируются,

научно-теоретические фундаментальные

знания. При этом в осознании «полного» зна-

ния происходит переход от простого к слож-

ному, от конкретного к абстрактному, от на-

блюдаемого к моделируемому.

Если сравнивать развитие производства, на-

уки, техники, общего среднего и профессио-

нального образования, то последняя чет-

верть ХХ века и первая четверть ХХI века от-

личаются по степени экстенсивного или ин-

тенсивного роста.

Интенсивный рост развития предполагает

достижение значимых результатов при ми-

нимизации затрат — например, развитие

техники и технологий предполагает сущест-

венное повышение производительности,

то есть уменьшение затрат людского или

машинного труда на производство единицы

полезной продукции.

Применительно к образованию, как общему

среднему, так и профессиональному, интен-

сификация потребует отказа от затратного

принципа, когда результаты образования

оцениваются лишь по затратам лет, часов,

финансовых средств, количеству преподан-

ных учебных дисциплин и т.п.

Как в общем среднем, так и в профессио-

нальном образовании интенсификация пред-

полагает интеграцию учебных дисциплин, по-

явление интегративных курсов и практику-

мов, а в среднем специальном и высшем про-

фессиональном образовании — заметное со-
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кращение специальностей, отказ от отрасле-

вой специализации учебных заведений.

Образовательные запросы учащихся и соци-

ума существенно разнятся по регионам и со-

циальным группам населения, по типам школ

(городские школы наукоградов, технополи-

сов, столиц, школы моноиндустриальных

средних городов, школы малых городов и по-

сёлков, сельские школы, малокомплектные

школы и др.).

Тенденция дифференциации общего средне-

го образования, очевидно, будет усиливать-

ся, что повлияет на качественно новое струк-

турирование учебных планов, в первую оче-

редь, в части соотношения базового и вариа-

тивного компонентов:

Конец ХХ века Начало Первая треть 
ХХI века ХХI века

Большая часть генерации старших школьни-

ков ещё в конце ХХ века исчерпала кредит до-

верия всеобщему обязательному среднему

образованию. Общее (школьное) образование

обеспечивает, в основном, приобщение расту-

щего человека к культуре и весьма слабо ори-

ентировано на жизненное и профессиональ-

ное самоопределение растущей личности.

Есть острая необходимость преодолеть от-

чуждение и усталость школьников от содер-

жания образования, которое не даёт адекват-

ной мировоззренческой картины, не позволя-

ет составить представление обо всём прост-

ранстве труда людей, не даёт необходимой

информации для построения обоснованных

жизненных и профессиональных планов.

В этих условиях продолжать увеличивать гос-

бюджетные затраты на образование стано-

вится нерентабельным.

Прогностико-критический анализ тенденций

изменения среды бытия и самоопределения

растущего человека в известной мере может

быть отнесён к сравнительно новой области

теоретико-педагогических исследований, ко-

торую допустимо назвать педагогической
социологией, являющейся системным эле-

ментом педагогической антропологии

(К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Р. Штайнер,

Б.М. Бим-Бад и др.).

Содержание (вариативного компонента)
в большей степени, чем содержание базо-
вых и элективных курсов (школьных пред-
метов и образовательных областей), опре-
деляет специфику воспитательно-образо-
вательного процесса индивидуального об-
разования, направленного на развития
личности. Оно включает взаимосвязанные
блоки (Б1 — Б6) развития и формирования
мышления, умений принимать рациональ-
ные решения в различных жизненных си-
туациях:

Б1. Функциональная грамотность;

Б2. Технико-технологическое мышление;

Б3. Экономическое мышление;

Б4. Имидж и культура поведения;

Б5.Гуманитарная и общекультурная образо-

ванность;

Б6. Индивидуальные формы самообразования.

При этом модель образовательной среды

строится в предположении ухода от «образо-

вания преподаванием» к «образованию изу-

чением» (П. Друкер), то есть в отказе от оце-

нивания эффективности образования по «за-

тратному принципу» — по продолжительнос-

ти, затратам времени, объёму учебных дис-

циплин в часах.

Формирование минимума

профориентационной компетентности

учащихся

Профессионализация в школьные годы пред-

полагает углублённое ознакомление с облас-

тью трудовой деятельности, определённой про-

фессиональными планами, приобретение опы-

та работы в этой области, формирование целе-

направленных образовательных запросов.

Способность к самоопределению, в извест-

ной мере, включает проектирование школь-

никами жизненных и профессиональных пла-

нов, однако при успешном умении справлять-

ся со следующими стандартными задачами:

• подробный рассказ по картинке с сюжетом

о трудовой деятельности людей разной ква-

Базовый
компонент

Вариатив-
ный
компонент

Базовый
компонент

Вариатив-
ный
компонент

Базовый
компонент
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лификации (характер и условия работы,  пси-

хологические особенности, уровень образо-

вания и др.);

• формирование массивов вопросов о видах

трудовой деятельности, профессиях и путях

их получения;

• формирование информационных запросов

при проектировании профессиональных пла-

нов, о выбранных профессии и учебном заве-

дении;

• ознакомление с библиотекой психологичес-

ких тестов и диагностик, личный опыт их ис-

пользования;

• имитирование поиска работы, приёма на

работу, увольнения.

Способность к профессиональному само-

определению также характеризуют:

— устойчивый интерес к проблеме проекти-

рования личного профессионального плана,

стремление увеличить его информационное

обеспечение;

— посещение дней открытых дверей, выста-

вок «Образование и карьера»;

— знакомство со специальной литературой

по профориентации, трудоустройству, трудо-

вому праву, социологии труда;

— получение дополнительных консультаций

преподавателей, профориентаторов, психо-

логов, тьюторов;

— значимые достижения при выполнении

проектов и других творческих заданий, демон-

стрирующие сформированные области инте-

реса к определённым видам деятельности.

Вместе с тем, для подавляющего большинст-

ва школьников ранняя профессионализация

не может быть благом, так как ведёт к усече-

нию вариантов профессиональных планов,

ограничивает любознательность и стремле-

ние к широкой образованности, иными слова-

ми — угрожает появлением «одномерной»

личности.

Профориентационно значимые

компетентности обучающихся

Исторически в европейском образовании

компетентностный подход появился не в са-

мой школе, а стал ответом на конкретный за-

каз профессиональных сообществ. Так как

общее образование традиционно оперирова-

ло одними основными смысловыми единица-

ми — знаниями, умениями и навыками, а про-

фессиональная сфера — другими, а именно

компетенциями, то сформулировать свои

претензии к общему образованию професси-

ональному сообществу удалось, только сопо-

ставив их.

В середине 1990-х годов Совет Европы при-

нял список компетентностей, которыми долж-

ны владеть все выпускники европейских об-

разовательных учреждений. Однако в этом

списке не выделены профориентационно зна-

чимые компетентности обучающихся. Вместе

с тем, в отдельный способ деятельности вы-

делена «способность учиться всю жизнь».

Формирование ключевых компетентностей

в числе других задач определяет повышение

готовности подростка к социально востребо-

ванной деятельности, к принятию решения

о выборе направления продолжения образо-

вания.

Одна из наиболее сложных проблем, встаю-

щих перед подростками и требующих квали-

фицированной педагогической помощи, —

проектирование вариантов послешкольного

образовательно-профессионального марш-

рута. Она требует адаптации идей и техноло-

гий педагогической поддержки, наработан-

ных в теории и практике, — с одной стороны,

к изменяющимся социокультурным и профес-

сионально-производственным условиям —

с другой — собственно к специфике проф-

ориентационной проблематики.

Общая методология проектирования

среды формирования

профориентационно значимых

компетентностей обучающихся

Необходимым условием самообразования

и образования растущего человека школьно-

го возраста становится решение относитель-

но новой педагогической задачи — проекти-

рование, создание и эффективное функцио-

нирование образовательной среды, среды

формирования профориентационно значи-

мых компетентностей обучающихся.

В образовательной среде выявляется вектор

(функция цели) — целенаправленное созда-

ние условий для формирования профориента-

ционно значимых компетентностей учащихся.

Представление ученика о себе (идентич-

ность) — ключевой фактор, определяющий

качество и жизнеспособность процесса обра-

зования. Идентичность, с одной стороны, оп-

ределяется социальным смыслом существо-

вания, а с другой — определяет ценностные

установки индивида, способности и формы

участия в непрерывном образовании, а также
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выбор им типа образовательной среды, обес-

печивающей его благоприятное образование

и самообразование, отвечающей ему на ак-

туальные вопросы.

Развитие способности к жизненному и про-

фессиональному самоопределению стано-

вится ядром содержания общего среднего об-

разования.

Проектирование образовательной среды

формирования профориентационно значи-

мых компетентностей обучающихся стано-

вится стартовым шагом разработки общей

схемы проектирования новой образователь-

ной области «Жизненное и профессиональ-

ное самоопределение» для учащихся 5–8-х

и 9–11-х классов. Актуальным становится

проект базисного учебного плана школ

с включением новой интегративной образо-

вательной области «Жизненное и професси-

ональное самоопределение».

Профориентационно значимые

компетентности обучающихся

Профориентационно значимые компетентно-

сти могут рассматриваться как результат ока-

зания подростку педагогической, психологи-

ческой и информационной поддержки в ситу-

ации выбора по окончании школы.

Мы выделяем ключевые, профориентацион-

но значимые компетентности. Среди них:

— информированность о значимости вопро-

сов самоопределения и выбора профессио-

нальной будущности;

— опыт продуктивной деятельности, выпол-

нения профессиональных проб;

— освоение тезауруса по проблеме само-

определения и выбора профессиональной бу-

дущности;

— знания некоторых алгоритмов действия

при решении ситуационных задач жизненно-

го и профессионального самоопределения;

— расширение круга профориентационно

направленного чтения;

— представления о своих склонностях, спо-

собностях и устремлениях.

Среди компетентностей обучающихся ключе-

вое значение имеют знания ими алгоритмов

(поведенческая мода) действий при решении

ситуационных задач, определяющих процесс

самоопределения. Нами выявлено более пят-

надцати таких алгоритмов.

Критерии готовности подростка к проектиро-

ванию послешкольного образовательно-про-

фессионального маршрута предполагают

возможность их распределения по трём со-
держательным линиям сопровождения под-

ростка в образовательно-профессиональном

самоопределении:

Первая содержательная линия — создание

предпосылок для осмысления подростком си-

туации выбора по завершении основной шко-

лы как профориентационно значимого реше-

ния. Эти предпосылки создаются в ходе упо-

рядочения двух основных информационных

потоков. Первый из них — информация о се-

бе, второй — информация о мире професси-

онального образования, профессиональной

и любой другой социально востребованной

деятельности.

Вторая содержательная линия — выстраи-

вание факторов, влияющих на выбор, выде-

ление наиболее существенных, конкретиза-

ция вариантов выбора и сравнение этих вари-

антов между собой, формулирование и ран-

жирование личных ограничителей выбора.

Третья содержательная линия — конкрети-

зация внутренних и привлечение внешних ре-

сурсов, их соорганизация и поиск путей ис-

пользования этих ресурсов для преодоления

ограничителей выбора.

Можно предположить, что образовательная

среда школы, особенно создаваемая при про-

филизации старших классов, может и должна

претендовать на место ядра, которое содер-

жательными линиями распространяется на

всю бытийную образовательную среду,

вплоть до её периферии, где происходит об-

разование интегративного ассоциативного

персонифицированного знания учащихся,

растущей личности.

Моделью проектируемой образовательной

среды является «шведский стол». Управление

сводится к формированию индивидуальных за-

просов, сопровождению образовательных тра-

екторий, расширению предлагаемого «меню».

Среда формирования профориентационно

значимых компетентностей обучающихся

имеет (минимум) три сегмента:

• индивидуального бытия,

• школьного образования,

• внешкольного образования.

С позиций личностно ориентированной педа-

гогики необходимо учитывать, что в каждом

сегменте субъект самоопределения будет су-

губо индивидуально использовать различные

подходы к решению конкретных ситуацион-

ных задач.
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Средства педагогической поддержки в проек-

тируемой среде конструируются в зависимос-

ти от особенностей конкретной ситуации,

цель которой — «поймать» момент появления

запроса, придать ему эмоциональную окрас-

ку, вербализовать и конкретизировать.

Стать субъектом выбора — значит делать не-

что по своей собственной, а не по чужой ини-

циативе, нести ответственность не только за

то, что выбрано, но и за то, что не выбрано,

от чего решено отказаться, либо вместо не-

выбранного создать «своё».

В проектируемой среде все преобразования

в воспитательно-образовательных системах

направляются на развитие личности, способ-

ной реализовать себя в продуктивной трудо-

вой деятельности. В известной мере идеи со-

здания трудовой школы, расширение трудо-

вого начала школы отражали стремление

приобщить подрастающее поколение к ре-

альным знаниям. Сегодня задача существен-

но усложнилась, но трудовое начало школы

не теряет своей актуальности.

Важно направить функционирование проек-

тируемой среды на увеличение жизненных
шансов в изменяющихся условиях жизне-
деятельности растущей личности. Иными

словами, образование обеспечивает встречу
человека с самим собой, в том числе путём

приобретения именно своей профессии, что

вполне можно считать элементом счастья.

Вместе с тем проектируемая среда предпола-

гает инициирование образовательных запро-

сов, что является фактором расширения

субъектности учащихся.

Оценка продуктивности среды формирова-

ния профориентационно значимых компе-

тентностей обучающихся наряду с увеличени-

ем объёма образовательных запросов уча-

щихся включает расширение спектра личных

профессиональных планов и наполнение

портфеля личных достижений (портфолио),

а также расширение использования ресурсов

социального партнёрства школы.

Пути и средства формирования

профориентационно значимых

компетентностей обучающихся

Включение профориентационной учебной ин-

формации в содержание предметного обуче-

ния направлено на социально значимое пси-

хофизическое, нравственное и интеллекту-

альное развитие школьников и укрепление их

задатков и способностей, сущностных сил

и призвания; на включение школьников в ус-

пешную трудовую деятельность и систему

нравственных общечеловеческих ценностей;

на формирование и удовлетворение их дея-

тельностных и познавательных запросов

и потребностей; на создание условий для са-

моопределения, творческого самовыражения

и непрерывного образования.

Между общеобразовательными предметами

благодаря педагогическим технологиям про-

исходит взаимообогащающее взаимодейст-

вие: математика, физика, химия, биология,

языки и другие предметы начинают «рабо-

тать» на трудовое образование, на профори-

ентационную информированность самоопре-

деления школьников и наоборот.

Предметная область «Технология» более дру-

гих должна воспитывать способность к само-

определению, так как её предметом является

деятельность людей в производстве матери-

альных и нематериальных ценностей.

Профильное обучение включает мощный со-
циально-педагогический и психологический
диагностический блок, предоставляющий
школьникам возможность не только выяснить
своё отношение к тому или иному виду про-
фессиональной деятельности, но и познать
свои профессионально важные качества, сте-
пень и потенциал их развития. Таким обра-
зом, профильное обучение, по сути, должно
быть личностно ориентированным.

Компенсаторную функцию уточнения выбора
не только направления, но и специализации
образования берут на себя факультативные
курсы по выбору (так называемые электив-
ные курсы). Эти курсы направлены как на
внутрипрофессиональную дифференциацию,
так и на компенсацию профессиональной од-
нонаправленности; они способствуют углуб-
лению индивидуализации будущего профес-
сионального образования, расширению ми-
ровоззренческих представлений учащихся.

Информирование о внешкольных средствах
профориентационного содержания — важная
функция среды формирования профориента-
ционно значимых компетентностей обучаю-
щихся. Такого рода информация должна быть
своевременной и конкретной (что, где, когда
должно происходить).

Класс (или учебная группа) по аналогии
с традиционным классным руководителем
должен иметь профориентатора (тьютора,
учителя по профессии), который координиру-
ет усилия всех участников, осуществляет со-
циально-педагогический менеджмент.  �


