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Профилизация старшей ступени средней школы — одна из актуальных задач совре-
менного образования. В концепции профильного обучения обозначены лишь общие,
в определённой мере противоречивые подходы к её решению. С одной стороны, в фе-
деральных образовательных стандартах определён профильный уровень содержания
обучения, овладеть которым могут далеко не все школьники, с другой — необходимо
обеспечить условия для свободного выбора каждым старшеклассником личностнозна-
чимого содержания образования, помочь выпускнику в полноценном профессиональ-
ном самоопределении. Разработка конкретных моделей профилизации может не толь-
ко сгладить это противоречие, но и учесть особенности муниципальной системы обра-
зования, выстроить индивидуальные образовательные траектории школьников.

Специфика города Перми обусловлена двумя факторами. Во-первых, это
крупный промышленный, научный и культурный центр с населением свыше милли-
она человек. Это предъявляет определённые социальные требования к образова-
нию. Во-вторых, в нашем городе используется методика расчёта нормативов поду-
шевого бюджетного финансирования при определении фонда оплаты труда.
При этом в муниципальных общеобразовательных учреждениях рациональное ис-
пользование этого фонда может создавать профицит денежных средств, в дальней-
шем распределяемых по другим кодам экономической классификации (при условии
выполнения базисного учебного плана и сохранения штатных единиц в соответст-
вии с типовым штатным расписанием). Такой способ финансирования позволяет
оптимизировать расходы образовательного учреждения и создаёт реальные предпо-
сылки для внедрения муниципальной модели профильного обучения.

Создавая модель профильного обучения, мы исходили из личности ученика, его ин-
тересов в выборе содержания образования, возможностей самостоятельно выстраивать
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образовательную траекторию. При та-
ком подходе результатом обучения стар-
шеклассников становятся навыки само-
стоятельного развития индивидуальных
способностей в выбранной сфере дея-
тельности и вместе с тем овладение об-
щеобразовательными компетенциями.
Эти умения и навыки в конечном счёте
образуют портфолио школьника и отра-
жают его «человеческий капитал».

Содержание образования в рамках
муниципальной модели мы рассматрива-
ем в единстве трёх составляющих: теоре-
тической, прикладной и развивающей.
Каждая из них создаёт определённую на-
правленность образования: академичес-
кую, профессиональную, общеразвива-
ющую. При этом выделяем три уровня
освоения школьниками учебных дисцип-
лин (А, В, С), предусматривающие раз-
личную степень сложности материала.

Муниципальная модель отражает
и формы организации профильного обу-
чения — это и конструирование каждым
ребёнком индивидуального образова-
тельного маршрута, и создание в масшта-
бе города рациональной сети профиль-
ных учебных учреждений, включая про-
фессиональные училища.

Внедрение профильного обучения
связано также с разработкой современ-
ных способов оценивания качества обра-
зования. Мы считаем, что объективная
оценка достижений школьников должна
интегрировать в себе три составляющие:
овладение общеобразовательными ком-
петенциями (ключевыми, общеучебными
и предметными), профессиональное са-
моопределение в процессе обучения,
а также успехи в научной, творческой,
спортивной и других видах деятельности.
Эти достижения будут зафиксированы
и представлены в «Портфеле достижений
учащегося».

Успешность реализации муници-
пальной модели профильного обучения
в значительной мере зависит от эффек-
тивности управления. Особенно — на
начальном этапе, когда необходимо со-
здать организационные, финансовые,

программные, научно-методические, нормативно-правовые
и другие условия для её внедрения. При этом мы учитывали, что
опытно-экспериментальная деятельность на муниципальном
уровне, с одной стороны, призвана обеспечить единство подхо-
дов к развитию всей системы образования города, а с другой —
создать условия для творчества и инициативы образовательных
учреждений, участвующих в апробации модели. Чтобы в единст-
ве решать обе задачи, необходима адекватная организационная
структура управления. Для её создания мы определили принци-
пы, которые обеспечивают её целостность и раскрывают пути
совершенствования отдельных управленческих аспектов. Веду-
щий принцип управления — предоставление возможности для
самоорганизации и саморазвития образовательных систем.
В соответствии с ним каждое образовательное учреждение са-
мостоятельно выстраивает пути своего развития в рамках еди-
ных для города подходов, которые определяются моделью про-
фильного обучения. Второй принцип — открытость. Он пред-
полагает создание условий для эффективного взаимодействия
и сотрудничества различного типа учреждений и организаций.
И наконец, — принцип оптимальности и эффективности, свя-
занный с оценкой результатов внедрения муниципальной моде-
ли профильного обучения.

Не менее важно определить этапы реализации модели
и выявить приоритеты на каждом из них, особенно первого
(начального) этапа и конечный результат. И только после это-
го может быть создана организационная структура управле-
ния, позволяющая эффективно решать административные
и научно-методические проблемы, определять мероприятия на
различных уровнях управления (городском, районном, школь-
ном), необходимые и достаточные для запуска и апробации
модели.

Наибольшую трудность вызывает начальный, стартовый
этап. Это обусловлено тем, что на этом этапе, как правило, от-
сутствуют необходимые организационно-управленческие и фи-
нансово-экономические условия. Кроме того, инерционность,
характерная для образовательной сферы, объективно затрудня-
ет запуск опытно-экспериментальной работы. Поэтому на на-
чальном этапе внедрения профильного обучения в образова-
тельное пространство города важно не только создать необхо-
димые стартовые условия, но и найти оптимальную меру
инновационных преобразований, чтобы увлечение внешней сто-
роной не мешало существу дела.

На муниципальном уровне в настоящее время создана
организационная структура управления внедрением модели
профильного обучения матричного типа (рис.1). Образова-
тельные учреждения, включившиеся в апробацию модели,
в административном плане подчиняются отделам образования
районов и Комитету по образованию и науке администрации
города, в которых есть специалисты, ответственные за про-
филизацию школьного образования. В их функциональные

Í è ê î ë à é  Ê à ð ï ó ø è í ,

Ë þ ä ì è ë à  Ã à ä æ è å â à ,

È ð è í à  Ë å á å ä å â à

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь

П Р О Ф И Л Ь Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я :  

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  УС Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И



1 0 0 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 10/05

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  ÎÎ Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

обязанности внесены необходимые дополнения и изменения
в связи с запуском и апробацией модели. В целом городской
комитет и районные отделы образования несут ответствен-
ность за организационно-управленческий аспект реализации
муниципальной модели профильного обучения: рассматри-
вают и утверждают учебные планы школ, участвующих в экс-
перименте, их тарификацию, создают материальные и финан-
совые условия.

Ðèñ. 11. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ âíåäðåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ìîäåëè

ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ

Научную поддержку опытно-экспериментальной деятель-
ности осуществляют сотрудники ведущих вузов города (Перм-
ского государственного университета, Государственного педу-
ниверситета края, областного Института повышения квалифи-
кации работников образования), общее руководство —
лаборатория «Математическое моделирование педагогических
систем и процессов» Уральского отделения Российской акаде-
мии наук. В их функции входят:
— методологическое сопровождение эксперимента;
— планирование городских мероприятий, обеспечивающих до-
стижение целей внедрения профильного обучения;
— контроль за соблюдением графика выполнения мероприятий;
— согласование сметы затрат на проведение мероприятий;
— анализ результатов экспериментальной деятельности города
и отдельных образовательных учреждений.

Для решения наиболее сложных задач эксперимента со-
зданы временные творческие коллективы, руководят которы-
ми представители образовательных учреждений и научного
сообщества города. Временные творческие коллективы созда-
ны по всем направлениям опытно-экспериментальной дея-
тельности (содержание профильного обучения, психолого-пе-
дагогическое сопровождение, нормативно-правовое обеспе-
чение реализации муниципальной модели профильного

обучения, мониторинг качества про-
фильного обучения и т.д.).

Руководитель временного творчес-
кого коллектива формулирует его состав.
В него входят педагоги и администраторы
школ, специалисты комитета и отделов
образования районов. Количество членов
коллектива варьируется в зависимости от
сложности задачи. Например, во времен-
ный творческий коллектив по психолого-
педагогическому сопровождению профи-
лизации вошли психологи всех школ,
участвующих в эксперименте. А в кол-
лектив по разработке типовой формы
учебного плана образовательного учреж-
дения, построенного на основе индивиду-
альных учебных планов учащихся —
3 человека. Не менее двух раз в месяц
руководители всех временных творческих
коллективов встречаются на совещаниях,
которые проводит научный руководитель
проекта. Это даёт возможность обсуж-
дать результаты работы и начать планы
на будущее.

Общее руководство осуществляет
Совет по реализации профильного обу-
чения, возглавляемый председателем
городского Комитета по образованию
и науке. В состав совета вошли научный
руководитель проекта, начальник отдела
непрерывного образования, представи-
тель Исследовательского центра разви-
тия городской системы образования.
Совет рассматривает и принимает план
реализации муниципальной модели про-
фильного обучения, отслеживает график
его исполнения, утверждает смету за-
трат на проведение мероприятий, рас-
сматривает и рекомендует (в случае по-
ложительного заключения) к защите на
городском экспертном совете норматив-
но-правовые и организационно-управ-
ленческие документы и т.д.

Таким образом, создана, на наш
взгляд, достаточно чёткая организацион-
ная структура управления внедрением
модели профильного обучения. Она
обеспечивает единство подходов к реа-
лизации модели в муниципальном обра-
зовательном пространстве. При этом
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у образовательных учреждений сохраня-
ется возможность в рамках общих под-
ходов самостоятельно выстраивать пути
развития с учётом специфики и степени
готовности административной команды
и педагогического коллектива к этой
деятельности.

В 2004/05 учебном году в апроба-
цию муниципальной модели профильного
обучения включились только те школы,
которые были к этому готовы: имели не-
обходимые учебные программы, кадровое
обеспечение, а также опыт работы в экс-
периментальном режиме (всего 13 обще-
образовательных школ). Апробировался
только один вариант организации образо-
вательного процесса — на основе инди-
видуальных образовательных траекторий,
которые строили ученики 10-х классов.
Задача сетевого взаимодействия различ-
ного типа образовательных учреждений
на этом этапе не ставилась. Количество
предметов, которое предлагалось стар-
шеклассникам на выбор для освоения,
а также количество уровней сложностей
(2 или 3) школа определяла самостоя-
тельно, исходя из своих ресурсов.

В 2005/06 учебном году начать ап-
робацию модели профильного обучения
решили и другие школы города. Этому
предшествовал установочный семинар,
проведённый в июне 2005 года. На нём
образовательные учреждения представи-
ли механизмы вхождения в муниципаль-
ную модель профильного обучения, рас-
крыли схемы своей работы с учащимися,
их родителями, педагогическим коллек-
тивом, обосновали, сколько и какие
предметы они могут предложить десяти-
классникам на выбор на различных уров-
нях сложности; описали механизмы пси-
холого-педагогической поддержки
школьников при формировании ими ин-
дивидуальных образовательных маршру-
тов. А в августе, перед началом учебного
года, мы провели собеседования специа-
листов городского Комитета по образова-
нию и отделов образования районов с ру-
ководителями этих школ. Собеседования
помогли оценить готовность каждой шко-

лы к участию в эксперименте: наличие учебных программ, диф-
ференцированных по уровням сложности, подготовка педагогов
(преподавать учебные дисциплины на повышенном уровне
сложности могут учителя только первой категории), состояние
материально-технической базы (возможность предоставить для
образовательных потоков свободные кабинеты), умение эффек-
тивно решать вопросы, связанные с организацией учебного
процесса (составление расписания, ведение журналов и т.д.).

Внедрение муниципальной модели профильного обучения
в практику школ стало возможным благодаря решению Перм-
ской городской Думы III созыва о переходе на нормативно-по-
душевой принцип формирования фонда оплаты труда. В нынеш-
нем учебном году норматив на одного ученика составил
8367 рублей в год. Он был установлен, исходя из следующих
положений:

● норма наполняемости классов и групп продлённого
дня — 25 учащихся;

● расчёт количества педагогических ставок (учителей) на
одного обучающегося по ступеням обучения определяется путём
деления количества учебных часов, установленных Базисным
учебным планом, на норму учебной нагрузки учителя и напол-
няемость класса (количество ставок учителей зависит от коли-
чества учебных часов и от наполняемости классов);

● расчётное количество ставок административно-руково-
дящего, учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-
ла определяется путём деления количества ставок на количест-
во классов (количество этих ставок зависит от количества клас-
сов в школе).

Однако в условиях реализации муниципальной модели
профильного обучения, когда каждый старшеклассник само-
стоятельно конструирует образовательную траекторию, исходя
из своих интересов, возможностей и предложенного ему спект-
ра образовательных программ, методика расчёта нормативов
подушевого бюджетного финансирования не учитывает в пол-
ной мере все указанные выше факторы. Это вызвало потреб-
ность в изменении подходов к формированию фонда оплаты
труда и в создании новой методики финансирования профиль-
ной школы.

Наполняемость класса в 25 человек перестало у нас быть
нормой. Вместо параллелей вводятся образовательные пото-
ки, минимальное число учащихся в потоке — 8 человек.
Уменьшение наполняемости класса (до состава группы) авто-
матически привело к увеличению количества учебных часов,
что в конечном счёте увеличило стоимость обучения одного
школьника в год. Возникла потребность в дополнительном
финансировании, причём его объём в школах был разным,
в зависимости от количества предметов, которые были
предложены старшеклассникам на выбор. В этом учебном
году потребность в дополнительном финансировании была
удовлетворена за счёт средств городской Программы развития
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образования. Стало очевидным, что ме-
тодика расчёта норматива подушевого
бюджетного финансирования не учиты-
вает многие факторы, влияющие на сто-
имость обучения. Пришлось изменить
подходы к формированию фонда оплаты
труда. При финансировании школы
третьей ступени в условиях профили-
зации мы исходили из расчёта норма-
тива стоимости не одного обучающего-
ся, а одной образовательной програм-
мы (учебного предмета, элективного
курса и т.п.). Финансирование стало
носить нормативно-программный ха-
рактер. В настоящее время соответст-
вующие нормативы для муниципальных
общеобразовательных учреждений раз-
рабатываются специалистами управле-
ния системы образования города. Рас-
кроем кратко суть методики норматив-
но-программного финансирования.

● Стоимость образовательной
программы зависит от двух факторов:
уровня сложности (А, В, С) и направ-
ленности (академической, прикладной,
развивающей). В этой связи возникают
несколько возможных вариантов — со-
четаний сложности и содержательной
направленности курсов, различающихся
по стоимости.

● Условно стоимость образова-
тельной программы складывается из
двух составляющих. Первая отражает
затраты на реализацию программы: ко-
личество аудиторных часов, уровень
профессионализма педагога и т.д. Вто-
рая часть — затраты на необходимое
оборудование: материально-техничес-
кую базу, необходимую для ведения кур-
са, имущественный комплекс и т.д.
(Причём оборудование может быть соб-
ственностью и другого учреждения, и да-
же другого ведомства.)

● Стоимость затрат на реализацию
программы и затрат на создание условий

её реализации различно. Ясно, что в программе прикладной
и общеразвивающей направленности стоимость изучения од-
ной дидактической единицы больше, чем стоимость самого
процесса обучения. А для программ академической направлен-
ности важно учитывать специфику учебного предмета и требо-
вания, которые необходимо выполнять по методическому осна-
щению урока в профильной школе. 

● Расчёт норматива стоимости программы зависит и от
количества детей в группе, что зависит от сложности програм-
мы и регулируется готовностью образовательного учреждения
предоставлять соответствующие образовательные услуги, с од-
ной стороны, а с другой — возможностью усвоения детьми
предмета на том или ином уровне сложности. Поэтому предпо-
лагается разработать способы комплектования групп, учитыва-
ющие возможности школьников. 

● В результате по специальной формуле мы получим стои-
мость образовательной программы в расчёте на одного ученика.
Условно расчёт этой стоимости можно выразить формулой:

Ñ = [(m // 118 // nn) ×× Ññò ×× 1,262 ×× 1,05 ×× 1,15 ×× 1,333 ++ ÑÑó/n] ×× 12, ãäå

m — êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ïî ïðîãðàììå;

18 ÷àñîâ — ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñòàâêà ó÷èòåëÿ;

n — íàïîëíÿåìîñòü ãðóïïû;

Ññò — ñðåäíÿÿ ñòàâêà ó÷èòåëÿ, çàâèñÿùàÿ îò óðîâíÿ ñëîæíîñòè ïðîãðàììû;

Ñó — ñòîèìîñòü «óñëîâèé» íà ðåàëèçàöèþ äàííîé ïðîãðàììû;

1,262 — íà÷èñëåíèÿ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó;

1,05 — íà÷èñëåíèÿ íà ïîâûøåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ïåðñîíàëà;

1,333 — ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò äëÿ ðàñ÷¸òà íàäòàðèôíîãî ôîíäà;

1,15 — óðàëüñêèé êîýôôèöèåíò;

12 — êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ â ãîäó.

(Ïåðåìåííûå m, n, Ññò, Ñó — çàâèñÿò îò óðîâíÿ ñëîæíîñòè è íàïðàâëåí-

íîñòè ïðîãðàììû.)

Очевидно, что стоимость обучения группы школьников
будет определяться её количеством. 

● Общая сумма фонда образовательного учреждения
будет складываться из стоимостей образовательных программ,
изучаемых в группах. 

Таким образом, методика нормативно-программного фи-
нансирования служит конструктивным механизмом управления
качеством образования в условиях профильного обучения, она
помогает нам с высокой степенью достоверности определять
необходимые финансовые расходы, соответствующие реальным
потребностям.

ã. Ïåðìü


