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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость модернизации образовательной системы приводит к
выводу о том, что могущество Казахстана должно прирастать не за счёт какого-
либо региона или какой-либо отрасли промышленности (например, нефтяной), а,
в первую очередь, за счёт сохранения, развития и мобилизации
интеллектуального потенциала страны.

В последнее  десятилетие прошлого столетия чётко проявилась тенденция
мирового развития, свидетельствующая о том, что место и роль любой страны в
международном разделении труда, её конкурентноспособность на мировых
рынках зависят, прежде всего, от двух взаимоопределяющих факторов – качества
подготовки специалистов и тех условий, которые страна (или
социоэкономическая система) создаёт для проявления и реализации
интеллектуального потенциала учёных и специалистов. Востребованность
интеллектуального потенциала – важнейший стимул его мобилизации и
актуализации. Стратегическая доктрина прогресса промышленно развитых стран
мира опирается на концепцию всемерного развития человеческого потенциала, а
система образования в значительной мере способствует этому. За её счёт
экономически развитые страны получают до 40% прироста валового
национального продукта. В то же время, период развития экономики, когда её
успех определяла немногочисленная элита, закончился. Поэтому уровень
развития страны напрямую зависит, также,  от уровня и разносторонности общего
образования основной массы населения

За последнее десятилетие в жизни страны произошли большие изменения:
укореняется новый социальный строй, в основе экономики лежат своеобразные
рыночные отношения, в результате чего появились новые профессии. В тоже
время и к «старым» предъявляются новые требования. Современные
преобразования в обществе,  новые стратегические ориентиры в развитии
экономики, политики, социальной сферы, требуют соответствующей
модернизации образования, по масштабам, принципиальным подходам и
содержанию адекватной изменившимся условиям общественной жизни.
Необходимо, чтобы образовательная система носила доступный характер, то есть
основная масса населения имела возможность получить образование; уровень
преподаваемых знаний должен соответствовать мировым стандартам и
требованиям.

Поворот к личности, её проблемам, интересам, творческому развитию –
вот качественное содержание основных педагогических парадигм относительно
функций и приоритетов школы как социального института, ценностей и целей
образования, наилучшим образом соответствующим современным требованиям
общества. Новое поколение надо готовить к жизни иначе, чем прежде. Тем самым
обусловлена необходимость модернизации системы образования, в том числе и
профессионального.
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Модернизация – это обновление и совершенствование действующей
системы образования. Принимаемые решения о будущем системы образования
затрагивают интересы всех слоёв общества и существенным образом влияют на
судьбу страны.

При всякой модернизации возникает несколько проблем.
Первая – сохранить то положительное, что имеется в существующей

системе. Вторая – если что-то полезное для общества было утрачено в
образовании за предыдущие годы, то необходимо восстановить это. Третья –
основная: привести систему образования в соответствие с запросами общества.

Стратегическим направлением модернизации образования является
переход от репродуктивного образования, при котором в качестве критерия и
цели выдвигаются реальные знания, к продуктивному, творчески-развивающему,
ставящем главной целью овладение умениями, навыками и приёмами учебно-
образовательной деятельности.

В целом реформа образования, осуществляемая в Республике Казахстан,
многоаспектна, так как   полномасштабному преобразованию подвергаются и
содержательная, и процессуальная стороны всех уровней образования.

Среди основных конкурентных мероприятий необходимо выделить те,
которые относятся к общеобразовательной школе:
- обновление содержания образования и совершенствование механизмов

контроля над его качеством;
- разработка и принятие государственных стандартов общего образования,

разгрузка содержания образования;
- введение профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной

школе.
Важнейший аспект реформы средней связан с идеей введения

профильного обучения в старших классах школы, что провозглашено
Государственной программой развития образования в Республике Казахстан на
2005-2010 годы: «Принципиальным новшеством III-ей ступени является введение
профильного обучения … для осуществления углублённой допрофессиональной
подготовки учащихся».

Принципиально новый подход к построению старшей ступени среднего
общего образования, новые требования к учителю требуют специальной
подготовки будущего учителя к профильному обучению как к феномену,
вытесняющему традиционное обучение.

Оценка, переосмысление, установление ценностей, перенос известных
идей и педагогических технологий в новые условия, умение из общего выделить
частное, адекватно оценить и целенаправленно использовать - всё это как
определённый компонент формирующейся профессиональной культуры, является
потенциалом, обеспечивающим теоретическое и практическое освоение будущим
учителем методологии профильного обучения.

Дисциплина «Педагогика профильного обучения» предназначена для
подготовки будущих и действующих  учителей к успешной профессиональной
деятельности достижения целей и решения задач профильного обучения в
условиях 12-летнего среднего образования.
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ТЕМА 1: ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

План лекции
1. Тенденции развития современного образования.
2. Основные идеи и движущие силы профильного обучения.
3. Специфические особенности профильного обучения.

Основное содержание лекции
1. Тенденции развития современного образования

Сущность современного общего образования трактуется как процесс
целостного становления личности – усвоение опыта в самом широком смысле,
развитие психических процессов, формирование на их основе мировоззрения,
убеждений, идеалов и, в конечном счёте, таких качеств, которые характерны для
творческой личности.

Следует отметить, что цель образования как всестороннего гармоничного
развития личности декларировалась в нашей республике, в целом и в
постсоветский период всегда, и в этом смысле традиционное образование было
личностно-ориентированным. Однако личность при этом понималось как
некоторое типовое явление, как носитель и выразитель массовой культуры.
Провозглашённая цель – развитие личности – на практике отступала на второй
план. Образование сводилось к овладению школьниками основами наук, было
ориентировано на выполнение государственного заказа. Заказ же конкретной
личности – как состояться субъектом деятельности, каким способом реализовать
свою индивидуальность в образовательном процессе практически не
регулировался и реализовывался в основном стихийно.

В исследованиях современных авторов всё больше внимания уделяется
гуманитарной парадигме образования, где центральное место занимает
личность ребёнка. Целью педагогического процесса здесь становится «… не
сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека и
заложить в него механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для
становления самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни,
для диалогического и безопасного взаимодействия с людьми, природой,
культурой, цивилизацией» (Е.В. Бондаревская)

В гуманитарной парадигме не существует однозначной, закреплённой
нормой истины. Её надлежит установить в процессе совместной творческой
деятельности ученика и учителя и определить к ней своё отношение. Точкой
отсчёта становится человек и его движение во времени и пространстве
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относительно самого себя, динамика индивидуальных личностных свойств и
проявлений. Темп и режим работы на уроке обусловлен индивидуальными
способностями субъекта познания. Прогрессивная педагогика исходит из
содержания, форм и методов обучения, проводимых с позиции концепции
человека. Содержание образования, модели и технологии обучения должны
соответствовать сущности современного образования и способствовать в
максимально возможной степени реализации его основной цели.

Таким образом, современное развитие образования характеризуется
сменой ведущей парадигмы, переходом от парадигмы обучения к парадигме
учения, что сопряжено с глубочайшими системными изменениями
образовательного процесса.

Понятия учение,  как процесс субъектной деятельности, и обучение - её
результат, различаются по процессуальному и результативному компонентам
субъектной познавательной деятельности школьника. Для сравнения представим
схематично характеристики знания в системе преподавания и в системе учения
(Рисунок 1):

В системе преподавания В системе учения

Транслируются учащемуся Конструируются учащимся

Передаются учащимся
 по «частям» и «крупицам»

Их создают и получают сами
обучающиеся

Находятся «извне» ЗНАНИЯ Находятся в «умах людей»

Оценка знаний
 в конце курса

Оценка знаний в начале,
середине и конце курса

Подходит метафора «кладовая
знаний»

Подходит метафора «учиться
ездить на велосипеде»

Рисунок 1 - Характеристика знания в системе преподавания и в системе учения

Знания в системе преподавания транслируются педагогом, находятся
«извне», передаются по «частям» и «крупицам», оценка знаний происходит в
конце курса, подходит метафора «кладовая знаний». В данном случае знания
являются абсолютной ценностью и заслоняют собой человека, образовательный
процесс - знание-ориентированный.

Знания в системе учения конструируются, находятся в «умах людей», их
создают и получают сами обучающиеся на основе опыта, оценка знаний
проводится в начале, середине и конце курса, подходит метафора «учиться ездить
на велосипеде». В данном случае абсолютной ценностью становятся не
отчуждённые от личности знания, а сам человек,  образовательный процесс –
личностно-ориентированный.

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали
необходимость реформирования своих систем школьного образования с тем,
чтобы ученик, действительно, стал центральной фигурой учебного процесса,
чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре внимания.
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Решительный поворот современной школы к гуманизации и
индивидуализации содержания образования предполагает, помимо установления
гуманных отношений педагогики сотрудничества и гуманизации содержания
образования:
o создание условий для целенаправленного и целостного, постоянного и

последовательного развития ученика как личности и субъекта деятельности;
o формирование определённого уровня избирательности учащихся в отборе и

усвоении тех или иных знаний;
o обеспечение им возможности и права выбора в процессе обучения.
2. Основные идеи и движущие силы профильного обучения.

Процесс обучения как специфический процесс познания следует
рассматривать в его противоречивости – как процесс постоянного движения и
развития. Процесс познания нельзя сводить к заучиванию готовых знаний. В нём
нет раз и навсегда данной прямолинейности, постоянного механического
движения на пути к истине, в нём есть большие и маленькие скачки, спады,
неожиданные повороты мысли, возможные озарения. Познание, образно
выражаясь, соткано из противоречий.

Определяющее влияние на историческое развитие обучения оказывают
объективные требования общества, прогресс производства, техники, науки,
культуры, социальных отношений. Именно противоречие между постоянно
изменяющимися требованиями к образованию в целом и его нынешними
возможностями (обеспечение усвоения учащимися определённого уровня знаний,
развития, овладения ими способов деятельности) является основной причиной
модернизации и реформирования существующей системы образования.

Одним из важнейших направлений обновления содержательной и
процессуальной сторон образования в школе  является развёртывание  процесса
обучения вокруг формирования основных психических новообразований в
каждом возрастном периоде. Самоопределение, как профессиональное, так и
личностное, становится центральным новообразованием ранней юности. У
школьников от 16 до 18 лет возможно формирование целостной
мировоззренческой позиции, проектирование своего будущего, путей достижения
своей цели. В этом возрасте появляется стремление к самореализации в
общественной жизни, способности реально оценить свои учебные,
профессиональные возможности и наметить пути дальнейшего образования и
профессионального самоопределения.

Профильное обучение – средство дифференциации  и индивидуализации
обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы и
способности учащихся.

Концепция профильного обучения провозглашает отказ от такой
организации обучения, при которой учебная деятельность сводится к процессу
усвоения дисциплинарных знаний. Необходим, таким образом, отказ от трактовки
образования как процесса, сводящегося лишь к потреблению и присвоению
знаний. Учение в этой области необходимо понимать как деятельность не столько
репродуктивную, сколько продуктивную, творческую, в ходе которой не только
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усваиваются знания и способы их получения, но и делается установка на создание
новых знаний, нового социально значимого опыта.

Введение профильного обучения  призвано разрешить одно из
противоречий современного образования  между потребностью в образованной,
творческой, компетентной и конкурентно-способной личности, готовой к
максимальной самореализации, как в собственных интересах, так и в интересах
общества, и ситуацией, когда 70% старшеклассников имеют низкие шансы
самореализации в жизни и остаются невостребованными на рынке труда.

В то же время, противоречие становится движущей силой обучения, если
оно содержательно, т.е. имеет смысл в глазах учащихся, а разрешение
противоречия явно осознаётся ими как необходимость.

Социологические исследования доказывают, что большинство
старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы знать основы
главных предметов, а углублённо изучать только те, которые выбираются, чтобы
в них специализироваться. Иначе говоря, профилизация обучения в старших
классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок
старшеклассников, так как большинство из них справедливо считает, что
существующее ныне общее образование не даёт возможностей для успешного
обучения в ВУЗе и построения дальнейшей профессиональной карьеры.

 Действительно, готовность выпускника к поступлению на ту или иную
специальность зачастую не означает его готовности к обучению на данной
специальности. Выбор специальности для обучения в высшей школе происходит
для большей части выпускников на основании социальных стереотипов, что
наиболее ярко проявляется к концу 2-го началу 3-го курса, когда дисциплины
общего и пропедевтического характера сменяются специальными дисциплинами.
Наблюдается явное противоречие между образом идеального будущего
старшеклассника и, в конечном счёте, опытом реальной деятельности. Таким
образом, одной из задач становится выражение и конкретизация данного
противоречия в противоречиях содержательной (знания, умения, навыки),
мотивационной (побуждения) и операциональной  (способы познания) сторонами
профильного обучения.

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в
том, образование здесь должно стать максимально индивидуализированным,
функциональным и эффективным. На старшей ступени 12-летней школы
обучение строится полностью на основе глубокой профильной дифференциации,
в том числе через индивидуальные образовательные программы. Профильное
обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного
процесса.

Профильное обучение осуществляется по следующим направлениям:
- естественно-математическому, общественно-гуманитарному (ГОСО РК -

2002)
- естественно-математическому, социально-гуманитарному,

технологическому (ГОСО РК-2006).
Введение профилей позволяет существенно расширить возможности

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
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Переход от привычной отлаженной системы подготовки меньшинства
лучших учеников на заключительной стадии среднего образования к
профильному обучению наибольшего количества способствует:

- установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям учащихся  в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;

- расширяет возможности социализации учащихся;
- обеспечивает преемственность между уровнями общего среднего  и

профессионального образования, а также более эффективную подготовку
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

3. Специфические особенности профильного обучения.
Специфические особенности профильного обучения определяются, как

целями и задачами, так и результатами образования, которые планируется
достичь на выходе из старшей школы как ступени среднего общего
образования.

Прежде всего, школа как организация образования, осуществляющая
общеобразовательную подготовку,  должна обеспечивать качественный уровень
именно общего образования, не подменяя собой учреждения профессионального
образования. Общее образование на старшей ступени имеет для учащегося
самостоятельную ценность и не может рассматриваться только как
подготовительный этап к продолжению образования в вузе. Обучение в
профильной старшей школе должно строиться с учетом запросов, способностей и
склонностей учащихся, но, в то же время, обеспечивая минимальный (базовый)
уровень освоения государственных стандартов общеобразовательной подготовки.

Профильное обучение следует рассматривать как специальное средство
формирования у старшеклассников новообразований, способствующих
реализации в его будущем принципа «образование для всех в  течение всей
жизни».

На старшем этапе предстоит решить весьма непростую проблему
рационального сочетания универсальности среднего образования и его
профессионализации. На профильное обучение в старшей школе возложена
миссия компенсаторной функции коррекции содержания общего среднего
образования в контексте большей готовности старшеклассников к социально-
профессиональному самоопределению; оно должно также преодолеть
предметную раздробленность школьного знания и его оторванность от практики.
Поэтому профильное обучение не может быть приравнено к углубленному
изучению отдельных предметов (или цикла предметов). Как следствие,
профильная старшая школа не подразумевает специального отбора учащихся при
условии принципиальной способности продолжать обучение в старших классах.
Другими словами, «непрофильной» старшая школа быть не может, отказать
ученику в выборе им того или иного профиля также нет оснований.

Профильное обучение в старшей школе, при его социально-
профессиональной ориентированности, не должно повторять структуру
собственно профессиональных деятельностей и быть жестко связанным с
существующим набором профессий или сегодняшними требованиями рынка
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труда. В качестве ориентира выбора того или иного профиля для учащегося
выступает определённый вид деятельности в будущем. В свою очередь,
профильная школа  должна обеспечить любой выбор посредством охвата всех
основных видов человеческой деятельности.

В силу того, что период «проектирования будущего» наступает в возрасте
около 14 лет, а единственным предметом, где такие размышления могут перейти
из разряда «мечтаний» в разряд целеполагания, является образование, важно
вывести учащегося через образовательные ситуации на проживание
ситуаций социальных. Это тем более важно, что образ идеального будущего
формируется в раннем юношеском возрасте под влиянием успешного настоящего.
Поэтому очень важно, чтобы помимо «академического настоящего» у
старшеклассника появился опыт реальной деятельности в рамках наиболее общих
профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя не
столько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль. Для
решения этой задачи  освоение учащимися определенных способов деятельности
в содержании профиля должно быть представлено со значительной долей
социальных практик.

Таким образом, профильное обучение должно:
- быть нацелено на развитие школьников, на развитие их профессиональных

устремлений;
- иметь деятельностный, продуктивный характер;
- обеспечивать интеграцию образовательного процесса с реальной

действительностью, с социумом;
- отличаться вариативностью;
- быть ориентированным как на потребности личности, так и на потребности

рынка труда;
- учитывать потребности регионов в специалистах определённых профессий.

Вопросы для самоконтроля
1. Почему, на Ваш взгляд, возникла идея обновления старшей ступени
общего образования?
2. Каковы цели перехода к старшей профильной школе? Почему
решение принято об этом именно сейчас?
3. Какие проблемы современного образования помогает решать
профильное обучение?
4. Каким образом в профильном обучении учитываются потребности и
проблемы современного старшеклассника?
5. Что из зарубежного опыта реализации профильного обучения видится
Вам приемлемым для отечественного образования?
6. Какие достижения отечественного опыта, по Вашему мнению,
необходимо учитывать при построении современной системы
профильного обучения на старшей ступени общего образования?
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Задания для самостоятельной работы
1. Аргументировано объясните, чем вызвана необходимость введения
профильного обучения на старшей ступени средней школы Казахстана.
2. Дайте критическую оценку утверждению: «Профильное обучение
начинается с 1 класса»

Творческое задание к семинару
Ролевая игра, работа в группах.

«Участники» заседания круглого стола обсуждают, выявляют и
предлагают пути решения проблемы качества подготовки выпускников
современной школы с позиции:
- специалиста центра занятости;
- социолога;
- работника военкомата; родителя ученика выпускного класса средней
школы;
- ученика выпускного класса средней школы;
- преподавателя вуза;
- преподавателя ПШ;
- тренера ДЮСШ;
- педагога дополнительного образования;
- учителя УПК;
- врача-педиатра;
- работника ОВД;
- специалиста (методиста) отдела образования;
- директора школы;
- практического психолога;
- эксперта, доктора педагогических наук института проблем среднего
образования;
- специалиста министерства образования;

По завершении работы присутствующие делятся на группы и
выполняют задания:
Задание 1. Сформулируйте актуальные проблемы казахстанской школы
с позиций  современных гуманистических концепций человека.
Задание 2. Предложите пути решения сформулированных проблем.

Методические рекомендации
Для эффективного усвоения учебного материала по теме

предлагается придерживаться следующей последовательности:
1) проработайте основные понятия темы по глоссарию;
2) внимательно, творчески изучите Государственную программу
развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы и
информационные материалы из приложений к данной лекции;
3) изучите дополнительный материал по указанной литературе;
4) проверьте уровень усвоения теоретических знаний по вопросам  для
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самоконтроля;
5) выполните задания для самостоятельной работы.

При отсутствии существенных пробелов приступите к выполнению
творческого задания, добиваясь свободного владения материалом на
примерах практики и личного опыта, привлекая материалы
периодической печати и передового педагогического опыта.

Литература
1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на
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Алматы: ЮРИСТ, 2006. – 209 с.
2. Государственный общеобязательный стандарт среднего общего образования
Республики Казахстан. Основные положения. – Алматы: РОНД, 2002. - 88 с.
3. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.
Среднее общее образование. Основные положения. - Астана, 2006-72 с.
4. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования.
Ростов-н/Д., 2000.
5. Даутова О.Б. Самоопределение личности школьника в профильном обучении:
Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.:
КАРО, 2006. - 352 с.
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7. Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся
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пособие. – Алматы: НИЦ «Fылым», 2003 – 164 с.
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  Основное содержание лекции
1. Основные принципы профильного обучения

Идеи концепции профильного обучения позволяют постулировать и
формулировать образовательные принципы, на которых выстраивается это
обучение.

Согласно ГОСО РК–2006: «Профильное обучение - средство
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы и способности учащихся».

Очевидно провозглашение принципов индивидуализации и
дифференциации.

Индивидуализация обучения предполагает организацию учебного
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
ученика, что соотносится с основной идеей обновления старшей школы,
состоящей в выборе каждым школьником индивидуальной образовательной
программы, конструированию и реализации индивидуализированных форм
учебной деятельности. Индивидуализация профильного, обучения направлена на
самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля
обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию
образовательной программы обучения в соответствии с интересами,
возможностями и способностями.

Под дифференциацией обучения понимается форма организации учебной
деятельности, при которой учитываются склонности, интересы и способности
учащихся, но при этом не снижается общий (базовый) уровень общеоб-
разовательной подготовки. Предполагается создание на основе определенных
признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов)

ТЕМА 2: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

План лекции
1. Основные принципы профильного обучения
2. Концептуальные подходы к организации профильного

обучения. Их сущностные характеристики
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мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание
обучения и предъявляемые к учащимся требования существенно различными.
Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора
возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для
удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся с учетом их
образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребностям
рынка труда в компетентных кадрах.

Достоинства профильной дифференциации:
 Развитие демократичного подхода к комплектации классов, при котором

учитываются интересы и пожелания учащихся.
 Повышение заинтересованности в оптимизации всего учебного процесса как

учителей и администрации, так и родителей и учеников.
 Создание предпосылок для профессионального самоопределения учащихся.
 Реальный рост показателей качества процесса обучения, особенно по

профильным дисциплинам.
 Изменение сознания педагогов, вызванное необходимостью командной работы и

проектированием разноуровневого содержания.
Как правило, выделяют две формы дифференциации:

 на основе интересов и способностей;
 на основе проектирования профессий.

В принципах индивидуализации и дифференциации следует выделить
общее и особенное (Рисунок 2). Общим является учёт индивидуальных
склонностей, интересов и способностей учащихся. Особенности проявляются в
реализации форм обучения. Учёт этих двух принципов в образовании позволяет
перейти к  личностно-ориентированной системе обучения.

Принцип
индивидуализации

Принцип
дифференциации

Переход к личностно-ориентированной системе обучения

    Индивидуализиро-
ванные формы
обучения

(индивидуальные
образовательная
программа, учебный
  план, образователь-
           ный маршрут)

Учёт
индивидуальных

склонностей,
интересов

и способностей
учащихся

Групповые
   формы
    образовательной
     деятельности
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Рисунок 2 - Принципы индивидуализации и дифференциации обучения

Принципы индивидуализации и дифференциации не могут быть
реализованы в образовательном процессе без наличия принципов
вариативности и открытости. Выбор обучающимся может быть осуществлён
только в вариативной открытой среде.

Вариативность как принцип профильного обучения характеризуется
многоуровневостью учебных планов, образовательных программ, содержания
образования, использованием различных технологий, предоставлением
школьнику выбора свободно изучаемых дисциплин, смены видов деятельности,
использованием интегративного подхода в изучении обязательных предметов,
активного включения творческого начала в учебный процесс.

Принцип открытости реализуется через идеи интеграции и региональной
направленности профильного обучения: интеграция профильного обучения с
социумом обеспечивает через учебные задачи на каждом этапе обучения
различные виды деятельности,  социальных практик, социальных ролей и
способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими
определённого социального опыта. В то же время региональная направленность
профильного обучения определяет специфику региональных особенностей
(этнографических, историко-культурных, социально-экономических и др.).
реализуемую в рамках регионально-национального компонента учебного плана с
целью приобщения учащихся к национальным ценностям культуры и превращения
образования в реальный механизм общественного и культурного развития различных
регионов страны в целом.
2. Концептуальные подходы к организации профильного обучения.
   Их сущностные характеристики.

Согласно ГОСО РК-2006 в основу организации процесса обучения
заложены личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный и
здоровьесберегающий подходы.

Личностно-ориентированный подход. Главное стратегическое
направление развития системы образования в настоящее время находится в
решении проблемы личностно-ориентированного образования, такого
образования, в котором личность ученика была бы ведущей, ибо личность
ученика, его неповторимая индивидуальность составляют главную  и
приоритетную ценность, от которой проектируются все остальные звенья
образовательного процесса.

Личностно-ориентированное образование особенно актуально для новой
12-летней школы, одной из задач которой является предпрофильная подготовка
школьников основной ступени и профильное обучение на старшей ступени.

Современная трактовка личностно-ориентированного образования
акцентирует внимание на развитие потенциальных возможностей, на их
свободное самовыражение. «Личностно-ориентированное образование – это не
формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для
полноценного проявления и соответственно развития личностных функций
воспитанников» (В.В Сериков).
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Личностно-ориентированное образование не может быть представлено в
обычной традиционной программно-инструктивной форме (т.е. темы дисциплины
и их содержания), в то же время, оно не может быть оторвано от процессуальной
формы. Личностный опыт как результат развития личностных функций может
приобретаться учащимися только в основе субъект субъектных отношений,
строящихся учебно-жизненных ситуаций, задач-коллизий (коллизия –
столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов), требующих:
- сопоставления одной ценности с другими ценностями;
- диалогов, предполагающих поиск смысла изучаемого материала;
- имитаций жизненных ситуаций, ролевых игр, позволяющих апробировать эту

ценность в действии и общении с другими людьми и др.
Основной процессуальной характеристикой личностно-ориентированного

образования является учебная ситуация – ведущая составная педагогического
процесса, которая актуализирует личностные функции учащихся.
Конструирование такой ситуации может состоять из трёх базовых технологий:
представление элементов содержания образования в виде разноуровневых
личностно-ориентированных задач, усвоение содержания в условиях диалога,
обеспечивающее субъектное общение, рефлексию, самореализацию личности,
имитация социально-ролевых условий, обеспечивающих реализацию личностных
функций в условиях внутренней конфликтности, коллизийности, состязания.

Итак, один из ведущих вариантов личностно-ориентированного
образования может быть представлен в виде триады: задача-диалог-игра.
Очевидно, что в практике могут быть разработаны и другие процессуальные
варианты личностно-ориентированного образования, которое, в отличие от
традиционного, «знаниево-ориентационного», отличается следующими
закономерностями:
1. Если при построении традиционного обучения предметом проектной
деятельности является фрагмент содержания этого обучения и способы его
усвоения (что знать, уметь, как этого добиться), то при личностно-
ориентированном образовании предметом проектирования становится не
фрагмент изучаемого материала, а событие в жизни личности, дающее ей
целостный жизненный опыт, в котором знание – часть его.
2. Проектирование обучения становится совместной деятельностью учителя и
ученика. Диалог здесь выступает не как запланированная ситуация на учебном
занятии, а как способ жизнедеятельности субъектов  в образовании (учитель-
ученик, учитель - ученики).
3. Стирается принципиальная грань между содержательным и процессуальными
аспектами обучения: процесс (диалог, поиск, игра) становится источником
личностного опыта.
4. Обучение утрачивает традиционные для него черты искусственности и
внешней регламентации и приближается к естественной жизнедеятельности
ученика.
5. Соответственно и взаимодействие участников учебной деятельности
утрачивает формальность и функционализм и обретает черты межличностного,
межсубъектного общения. При этом педагог выступает не как функционер, даже
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не как организатор, а как личность, т.к. его внутренний личностный мир,
профессионализм становится частью содержания образования.

Таким образом, переход к личностно-ориентированному образованию
связан с решением синтеза знаниево-стандартизированного и личностно-
вариативного компонентов образования, объединением содержания и
педагогических технологий. В основе этого синтеза должны быть равноправные
партнёры - участники педагогического процесса, учащиеся и учителя.

Деятельностный подход. Теоретической основой деятельностного
подхода является идея развития субъектности в образовании, обоснованная В.И.
Слободчиковым и др. Субъектность понимается как социальный деятельностно-
преобразующий способ бытия человека. Стать субъектом определённой
деятельности, значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к её
осуществлению и творческому преобразованию. Человек как субъект способен
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы деятельности,
контролировать её ход и результаты, изменять её приёмы.

Сущность идеи развития субъектности в процессе учения заключается в
том, что учащийся как субъект деятельности развивается в различных видах
образовательной деятельности на основе свободного выбора, кооперации и
творчества.

Концепция профильного обучения провозглашает отказ от такой
организации обучения, при которой учебная деятельность сводится к процессу
усвоения дисциплинарных знаний. Необходим, таким образом, отказ от трактовки
образования как процесса, сводящегося лишь к потреблению и присвоению
знаний. Учение в этой области необходимо понимать как деятельность не столько
репродуктивную, сколько продуктивную, творческую, в ходе которой не только
усваиваются знания и способы их получения, но и делается установка на создание
новых знаний, нового социально значимого опыта.

Идея профильного обучения предусматривает организацию различных
видов образовательной деятельности,  а именно учебной, проектной, учебно-
исследовательской, различных видов социальной практики (рисунок 3).

ЧЕЛОВЕК

Чего он ХОЧЕТ? Чего он МОЖЕТ? Что он ЕСТЬ?

Направленность,
установки,

потребности,
желания,
интересы,

идеалы

Способности,
Дарования

Как человек использует
свои возможности, что
из его потребностей и
побуждений закрепилось
в качестве стержневых
особенностей поведения,
т.е. составило характер

ЧЕЛОВЕК  КАК СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В
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ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА
на основе развития СУБЪЕКТНОСТИ в образовании

Рисунок 3 - Развитие субъектности как основа самоопределения старшего
школьника

Существенно, что все компетентности требуют различных типов действия:
- действовать автономно и рефлексивно;
- использовать различные средства интерактивно;
- входить в социально-гетерогенные группы и функционировать в них.

Ученик, овладевая  каким-либо способом деятельности, получает опыт
интеграции различных результатов образования (знаний, умений, навыков,
ценностей и т.д.) и постановки (или присвоения) цели. Следовательно,
происходит осознание процесса управления своей деятельностью. Набор
осваиваемых способов деятельности должен быть социально востребованным и
позволять учащемуся оказываться адекватным типичным ситуациям. Такой набор
является предметом запроса работодателей (и других заказчиков) и может
корректироваться в связи с изменением социально-экономической ситуации.

Таким образом, деятельностный подход ориентирует не только на
усвоение знаний, но и способы мышления и деятельности, на развитие
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.

Компетентностный подход. Одним из ответов системы образования на
запрос времени является идея компетентностно-ориентированного образования,
которая приходит на смену «ЗУН»-овской парадигме.

Основное назначение компетентностного образования составляет усвоение
личностью выпускника 12-летней школы социального опыта: содержание
обучения направлено не только на формирование «ЗУН»,  но и развитие
функциональной грамотности и в конечном итоге - компетентностей учащихся.

В ГОСО РК-2006 года компетенция определена как готовность ученика
«эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения
поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях удовлетворения
индивидуальных и общественных потребностей, составляющая социальный заказ
к системе образования».

В основу формирования компетенции личности ложится такой результат
образования, как  ключевые компетенции, выражающиеся в овладении учащимися
определённым набором (меню) способов деятельности. Компетентности являются
ключевыми, если овладение ими позволяет решать различные проблемы
повседневной, профессиональной или социальной жизни

Ключевые компетентности имеют следующие характерные признаки.
1. Ключевые компетентности многофункциональны. Ими необходимо овладеть
для достижения различных целей и решения различных задач в различных
ситуациях.
2. Ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны, они
применимы в различных ситуациях, не только в школе, но и на работе, в семье, в
политической сфере и др.
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3. Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального
развития: абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей
собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.
4. Ключевые компетенции многомерны, то есть включают различные умственные
процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические,
коммуникативные и др.), «ноу-хау», а также здравый смысл.

Следует также подчеркнуть, что ключевые компетентности как
интегративные качества личности характеризуются:
- мотивационным аспектом (желание, стремление, готовность к её проявлению);
- когнитивным аспектом (владение знанием содержания компетенции);
- поведенческим, процессуальным аспектом (опыт проявления компетенции,

владение способами деятельности);
- ценностно-смысловым аспектом (отношение к содержанию компетентности и

объекту её приложения);
- эмоционально-волевой регуляцией процесса и результата проявления

компетентности.
Предлагаемый подход к определению ключевых компетентностей

соответствует опыту тех стран, в которых в последние десятилетия произошла
переориентация содержания образования на освоение ключевых компетенций (а
это – практически все развитые страны). Вместе с тем данный подход
соответствует и новым ценностям казахстанского образования - ориентация на
понимание научной картины мира, на духовность, на социальную активность.

Здоровьесберегающий подход обеспечивает решение задач укрепления
здоровья учащегося как личной и национальной ценности, формирования
здорового образа жизни.

Соответствие содержания и объёма учебного материала, методов и форм
учебно-познавательной деятельности возрастным и индивидуальным
возможностям и способностям учащихся, позволяет валеологизация процесса
обучения, сохраняя при этом их умственную и физическую работоспособность,
формируя валеологическую культуру, способствуя реализации целей обучения,
развития и воспитания здоровой личности. Сущность валеологического
обеспечения образования состоит в необходимости создания такой предметно-
информационной-образовательной среды, в рамках которой представление
учащимся свободы выбора средств удовлетворения своих базовых потребностей
должно обеспечить их саморазвитие в начальных классах, самопознание в
основной школе, самосовершенствование и самоопределение в старших классах.

Главным в решении задач валеологизации образовательного процесса
являются создание соответствующей предметно-развивающей среды и
осуществление психолого-валеологического сопровождения, так как среда должна
являться адаптационным и реабилитационным пространством для каждого
ученика.

Традиционная педагогика признавала лишь социальную сущность
человека, из которой следовало, что целью образования выступает формирование
социально значимых качеств, развития человека как члена общества.

Валеологическое содержание образования направлено на целостное
развитие человека, а именно   его:
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- природных способностей (здоровья, способностей мыслить, чувствовать,
действовать);

- социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником);
- свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духовности и творчества).

При этом развитие духовных, и социальных, и культурных начал
осуществляется в контексте образования, имеющего общечеловеческую
национальную ценность.

Одним из основных средств развития здоровой личности и формирования
её базовой культуры выступает содержание образования.

Переход от знаниево-ориентированного к личностно-ориентированному и
валеологическому образованию при отборе содержания образования предполагает
принятие за основу таких принципов как гуманитаризация и фундаментализация.

Гуманитаризация образования связана, прежде всего,  с созданием условий
для активного творческого и практического освоения школьниками
общечеловеческой культуры.

В настоящее время возможности увеличения сроков обучения и объёма
учебного материала практически исчерпаны. Фундаментализация содержания
образования требует интеграции гуманитарного и естественного знания,
установления преемственности и междисциплинарных связей, что обуславливает
интенсификацию и, следовательно, валеологизацию процесса обучения, так как
учащиеся  освобождаются от перегрузки учебной информации и получают
возможность для творческого саморазвития.

Содержание наиболее оптимально реализуется через технологические
аспекты индивидуализации и валеологизации обучения. Технология
валеологизации процесса обучения – такая организация учебного процесса, при
которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются
приоритетными для сохранения здоровья. Валеологизация и
валеологизированный подход как принцип осуществляется в процессе в процессе
обучения в той или иной мере во всех существующих технологиях, поэтому
валеологизацию можно также считать «проникающей технологией».

В учебно-воспитательном процессе создаются условия для индивидуально-
гармоничного развития учащихся. Для успешной реализации личностного
самоопределения учащихся служит дифференцированный подход в обучении,
основанный на принципах здоровьесберегающей педагогики, как система мер,
направленных на выявление, учёт и развитие типических индивидуальных
способностей учащихся, в том числе и состояния здоровья.

Одно из ведущих мест в проблеме валеологизации и индивидуализации
обучения занимает диагностирование образовательных и психофизиологических
возможностей учащихся. Главной целью психофизиологической диагностики
обучающихся является выяснение возможностей обучения индивидов, их
индивидуальных качеств и формирование у них устойчивой мотивации к учению.
Реальное планирование с учётом индивидуальных качеств ребёнка, позволяет
лучше осмыслить весь процесс, представить его как в целом, так и отдельных
этапах, элементах, процедурах, глубоко вникнуть в особенности обучения
каждого индивида и эффективно прогнозировать каждое действие участников
образовательного процесса.
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Таким образом, если раньше суть работы учителя заключалась в
трансляции знаний и способов познания, то в современной школе важно
осуществлять функцию проектирования хода индивидуального и
интеллектуального развития ученика с сохранением его здоровья. На первый план
выходят такие формы деятельности преподавателя, как разработка
индивидуальных стратегий обучения, учебно-педагогическая и валеологическая
диагностика, индивидуальное консультирование.

Очень важной характеристикой здоровьесберегающего содержания
является применение интерактивных методов обучения, преимущество которых
состоит в том, что они позволяют учитывать особенности воспитания и
переработки новой информации, характерные для разных психотипов учащихся,
представляя, таким образом, возможность каждому ребёнку проявить себя с
наилучшей стороны.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие педагогические концепции, на Ваш взгляд, наиболее
соответствуют целям и задачам профильного обучения?
2. Какой смысл вкладывается в словосочетание «личностно-
ориентированное содержание образования»? Является ли личностно-
ориентированное обучение развивающим обучением?
3. В каком соотношении друг с другом находятся понятия
«индивидуализация обучения», «дифференциация обучения»,
«вариативное обучение», «профильное обучение»?
4. Какие изменения необходимы, чтобы профильная школа действительно
была возрастосообразной?
5. Что должно измениться при организации процесса обучения на старшей
ступени средней школы для учащегося? Педагогов? Родителей?
Общественности?
6. Как можно воспитать творчески саморазвивающуюся личность?
Укажите психолого-педагогические условия для этого процесса.

Задания для самостоятельной работы
1. Составьте схему периодизации развития учащихся по следующим
критериям:

Критерии периодизации
Период Возраст Социальная

ситуация
развития

Ведущая
деятельность

Основные
психические

новообразования
1. Отрочество 6 – 10 лет
2. Подростковый 11 – 16 лет
3. Раннее

юношество 17 – 18 лет

2. Проиллюстрируйте связь профиля, на котором обучается ученик, с его
будущей профессией.
3. Выявите черты сходства и различия между профильным обучением и:
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- трудовым;
- политехническим;
- углублённым;
- профессиональным

Творческое задание к семинару
Подготовьте сообщения на тему: «Основные подходы к

организации профильного обучения на старшей ступени среднего общего
образования» для выступления:
- на заседании методического объединения учителей;
- выступления на классном часе;
- выступления на родительском собрании;
- или публикации в школьном методическом сборнике (вестнике)

Методические рекомендации
Глубокое освоение теоретических основ профильного обучения

возможно  при условии рассмотрения феномена профильного обучения
как одного из частных проявлений действия фундаментальных законов,
изучаемых в процессе освоения таких пререквизитов, как философия,
общая психология, возрастная и педагогическая психология и педагогика.

Поэтому в целях эффективного усвоения темы в ходе работы
рекомендуется придерживаться следующих логически взаимосвязанных
этапов:
- актуализация теоретических знаний пререквизитов, определяющих

основные принципы профильного обучения на старшей ступени
средней школы;

- формулирование концептуальных подходов к организации
профильного обучения с учётом актуализированных знаний и
основных понятий, вынесенных в глоссарий, материалов лекций,
приложения и дополнительной литературы;

- практическое применение сформулированных подходов при
выполнении творческого задания и заданий для самостоятельной
работы.

Следует добиваться свободного владения материалом на примерах
практики и личного опыта, привлекая материалы периодической печати и
передового педагогического опыта.
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ТЕМА 3: СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. СТАРШАЯ СТУПЕНЬ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План лекции
1. Основные направления обновления содержания образования на

старшей ступени среднего общего образования.
2. Нормативные документы, регламентирующие содержание

образования старшей ступени.
3. Сравнительная характеристика учебных предметов старшей

ступени базисного учебного плана (БУП).

 Основное содержание лекции
1. Основные направления обновления содержания образования на старшей
ступени среднего общего образования.

Одним из основных средств развития личности и формирования её базовой
культуры выступает содержание образования. Несомненно, содержание
образования должно быть чувствительным к переменам в жизни общества и
своевременно обновляться.

Современные требования к содержанию образования в условиях
профильного обучения вступают в противоречия с существующей
образовательной практикой. Данные противоречия условно можно разделить на
три группы (Таблица 1).

Таблица 1 – Противоречия существующей образовательной практики.
Группы

противоречий ПРОТИВОРЕЧИЯ
1) связанные с
изменениями в
социуме
(внешние
противоречия)

- между темпами изменений в обществе и консервативностью
образовательной системы со всеми проистекающими отсюда следствиями;
- между изменениями качества трудовых ресурсов страны в условиях её
включения в мировое разделение труда и жёсткой экономической
конкуренции и содержанием общего среднего образования, практически
сложившимся в иную социально-экономическую эпоху;
- между требованиями    работодателей    к    профессиональной
компетенции специалистов и планируемыми образовательными
результатами в виде знаний, умений, навыков на всех ступенях

2) связанные с
развитием и
становлением
личности
старшего
школьника

- между образовательными потребностями учащихся и единообразием
требований проектов единого образовательного стандарта и учебного плана;
- между многообразием интересов и склонностей обучающихся и
существующим спектром учебных предметов и образовательных программ;
- между познавательными возможностями учащихся и едиными
требованиями и единым образовательным маршрутом;
- между жёстко регламентированной образовательной средой и
становлением индивидуальности и личности старшего школьника

3) в системе - между требованием практической ориентации образования и содержанием
образовательных программ;
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образования
(внутренние
противоречия)

- между требованием организации образовательного процесса на основе
выбора и единой образовательной программы;
- между необходимостью оценки личностных достижений учащихся и
существующей системой контроля знаний

Представляется, что научно обоснованная система профильного обучения
позволит снять все эти противоречия.

Следует отметить,  что содержания образования претерпевает изменения
постоянно. Это непрерывный процесс, скорость и интенсивность которого зависят
от характера происходящих и господствующих на данном историческом этапе в
обществе явлений. Совершенствование содержания среднего общего образования
до настоящего времени достигалось только за счёт увеличения знаний путём
расширения традиционных курсов или введения новых, которые, в конечном
счёте, привели к перегрузке и снижению качества знаний учащихся. Это
результат той образовательной системы, которая ориентирована на преподавание,
на центральную роль учителя в этом процессе и ученика как объекта
деятельности. Все заявления о том, что ученик должен стать субъектом учебного
процесса в условиях 11-летней школы не реализовались на практике в должной
мере.

Таким образом, установка только на усвоение знаний, умений и навыков –
экстенсивный путь развития построения содержания среднего общего
образования, перевод на интенсивный путь может быть осуществлён при
использовании «деятельностного подхода» к образованию.

В условиях предлагаемой новой, 12-летней модели среднего образования,
сохранится существующая предметная система на всех ступенях школы. Тем не
менее, на старшей ступени произойдут значительные изменения в содержании
образования по следующим направлениям (Таблица 2):
Таблица 2 – Изменения в содержании образования

НАПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ

В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Включение новых разделов и тем, необходимых для
жизни в современном обществе, имеющих
общекультурное значение

1. Обновление учебного
материала в соответствии с
изменениями в окружающем мире
и достижениями базовых наук Исключение устаревших разделов

Выделение фундаментальных образовательных
объектов, системообразующих понятий, принципов,
закономерностей

2. Генерализация содержания
образования

Разгрузка за счёт второстепенного материала
Между основной и старшей школой
Между  базовым  и   профильным  содержанием
образования

3. Перераспределение учебного
материала

Модульный подход к формированию содержания
учебного материала
Как к образовательной среде для личностного развития
и профессионального самоопределения старшеклассника

4. Изменение подходов к
содержанию образования

Переход к концепции открытого содержания
образования, обусловленный тенденцией
усиливающегося влияния на образование новых средств
и технологий деятельности (Интернет, СМИ и др.)

5. Усиление в ученического
компонента содержания
образования

Вариативный компонент старшей ступени базисного
учебного плана старшеклассника достигает 47,3% (для
сравнения: начальная ступень – 7,7%; основная – 10,4%)
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6. Разработка деятельностного
компонента содержания
образования

Включения в обязательный минимум содержания
образования специально отобранных процедурных
элементов овладения (специально отобранные способы
деятельности, техники и технологии, компетенции)

На основе концепции структуры и содержании образования
разрабатываются базисный учебный план, концепции отдельных образовательных
областей, учебные программы и учебники по предметам.

2. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования
старшей ступени.

Основным нормативным документом, регламентирующим содержание
образования старшей ступени, является «Государственный общеобязательный
стандарт образования Республики Казахстан. Среднее общее образование»,
который  утверждён и введён в действие приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 23 октября 2006 года № 551 (далее – ГОСО РК-
2006).

На уровне общего теоретического представления ГОСО РК-2006 находит
отражение в учебном плане школы. В практике средней школы используются
базисный, типовой и рабочий учебные планы организации образования (школы).

Структура учебного (базисного, типового, школьного) плана в
значительной степени обусловлена необходимостью отражения в нём
инвариативной и вариативной частей.

Инвариантная часть (ядро) учебного плана обеспечивает приобщение к
общекультурным и  национально значимым ценностям, формирование с целью
их базовой культуры. Функционально полный набор образовательных областей и
учебных курсов отражает известную идею о гармонически развитой личности.

Вариативная часть, учитывающая личностные особенности, интересы и
склонности учащихся, позволяет индивидуализировать процесс обучения.
Личность развивается в процессе обучения, поэтому средствами содержания
образования школа должна предоставить возможность для развития всех сторон
личности.

Традиционно средняя общеобразовательная школа в Казахстане и во
многих других странах строится на трёхступенчатой основе, поэтому в ГОСО РК-
2006 представлены  учебные планы начальной, основной и старшей ступеней.
Основой базисного плана учебного плана является осуществление принципа
преемственности между её ступенями. Каждая из ступеней, решая общие задачи,
имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями
учащихся, которые усложняются и обогащаются по мере поступательного
движения (Таблица 3).

Объединённые в единый нормативный документ,  каждая из ступеней
имеет общее в структуре и содержании образования.

Базисные учебные планы начальной и основной школы трёхкомпонентны
(инвариантный, вариативный и индивидуальный компоненты), состоят из
одноимённых семи образовательных областей, на обеих ступенях введён предмет
«Основы исследовательской и проектной деятельности». Закономерно постепенно
усложняется содержание образовательных областей, получает развитие
дифференциация обучения.
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Базисный план старшей ступени средней школы (11-12 классы) в общем,
развивает тенденции, характерные для начальной и основной ступени.

Таблица 3 – Функции ступеней образования согласно ГОСО РК-2006

СТУПЕНИ ФУНКЦИИ

Начальная
1-5 классы

Обеспечивает усвоение необходимой системы знаний, умений и
навыков по чтению, письму, счету, формированию ключевых
компетентностей данного уровня.

Основная
6-10 классы

Обеспечивает овладение механизмами самоорганизации личности,
методами научного познания и мышления, основами исследовательской
культуры, формирование профессиональных намерений.

Вводится предпрофильная подготовка как система психолого-
педагогической, информационной и организационной деятельности
школы, осуществляющей подготовку учащихся к осознанному выбору
направления будущей профессиональной деятельности.

Старшая
11-12 классы

Обеспечивает освоение ключевых компетентностей, позволяющих
совершать осознанное профессиональное и гражданское
самоопределение, а также удовлетворение индивидуальных образо-
вательных потребностей.

Вводится профильное обучение в целях максимальной
индивидуализации образовательной траектории учащихся, учета
склонностей и способностей.

Профильное обучение осуществляется по естественно-
математическому, социально-гуманитарному, технологическому
направлениям.

Однако, при переходе с основной на старшую ступень,  происходит
качественный скачок, выражающийся следующим образом:
- значительно развивается (усложняется) инвариативный компонент за счёт

дифференциации обязательных учебных предметов на базовые и профильные
предметы посредством добавления дополнительного компонента -
профильного;

- обязательные занятия по выбору достигают максимального объёма;
- вместо предмета «Основы исследовательской и проектной деятельности»

вводится предмет «Основы исследовательской и творческой деятельности»;
- часы индивидуального компонента берутся из расчёта на одного учащегося (на

начальной и основной ступени – из расчёта на класс/комплект).
Всё это способствует достижению более глубокой, по сравнению с

уровнем дифференциации основной ступени, профильной дифференциации
старшей ступени общего среднего образования.

Содержание образования, представленное на уровне теоретического
осмысления в учебных планах, получает свою конкретизацию в учебных
предметах или учебных курсах (дисциплинах).

Согласно ГОСО РК-2006 содержание базовых и профильных предметов на
старшей ступени предлагается учащемуся для изучения на следующих уровнях:
- базовом, обязательном для освоения всеми учащимися в соответствии с

базовым (общеобразовательным) содержанием общего среднего образования;
- профильном, обязательном для освоения учащимися, избравшими

определенное направление профильного обучения;
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- специализированном (углублённом), не обязательном для освоения
всеми учащимися.

Содержание программ специализированного уровня превышает
профильный уровень по объёму и уровню сложности и представлено в виде
модулей. Данный уровень выбирается учащимися, желающими углубить свою
теоретическую подготовку по профильным предметам и получить
соответствующий кредит для использования его при обучении в организациях
высших и средних профессиональных учебных заведениях. Таким образом,
реализуется индивидуальная образовательная траектория учащегося.

3. Сравнительная характеристика учебных предметов старшей ступени БУП
Базовые и профильные курсы, выполняя различные функции в системе

профильного обучения, имеют ряд различий, как в целях, так и в содержании.
На уровне состава: во-первых, в состав профильных курсов входят только

курсы, углубляющие содержание образования базовых общеобразовательных
предметов; во-вторых, на профильном уровне базовые предметы
(образовательные области) могут быть представлены совокупностью отдельных
профильных курсов.

На уровне целей базовых и профильных курсов: оба типа носят
общеобразовательный характер, тем не менее, они ориентированы на
приоритетное решение разных комплексов задач. Базовые курсы в большей
степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования. Их содержание включает основные достижения  и
ценности отечественной и мировой культуры, определяющие мировоззренческие
позиции человека, самоопределение личности в окружающем мере, её
социализацию.

К числу основных задач базовых курсов следует отнести формирование
общеучебных, общеинтеллектуальных умений, способности к самостоятельности,
самоорганизации, готовности к сотрудничеству, толерантности, умение вести
диалог и т.д. Эти умения носят междисциплинарный, надпредметный характер, и
овладение ими может быть описано как овладение «ключевыми компетенциями».

Ряд общеобразовательных функций и задач для базовых курсов уходят на
второй план, реализуются опосредованно. Среди таких задач можно назвать
задачи профориентации, подготовки к профессиональной деятельности,
последующему профессиональному образованию.

Задачи профильных курсов во многом определяются основным мотивом
учащихся, поступающих в профильную школу, - подготовка к поступлению в
ВУЗ, получение высшего профессионального образования.

Предлагаемый механизм построения профильного обучения
предусматривает различие между базовыми и профильными курсами по каждому
учебному курсу по уровню сложности, глубины изучаемого материала.

Если провести функциональный анализ «знаниевого» компонента
учебного материала, то, используя типологию учебных знаний (по
функциональному назначению), получим:
- знания, которые направлены на описание изучаемого объекта, процесса,

явления;
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- знания, которые дают качественное объяснение изучаемого объекта или
процесса на феноменологическом уровне;

- знания, ориентированные на теоретическое объяснение изучаемого объекта
или процесса;

- знания, связанные с преобразованием окружающей действительности, то есть
направленные на решение «жизненных» или «профессиональных» задач.

Очевидно, что основным предметом базовых курсов будут знания первых
двух типов, а из знаний преобразующего характера для базовых курсов
отбираться те, которые направлены на применение в «жизненных» ситуациях и
задачах. Приоритетом профильных курсов будут знания в основном двух
последних типов.

Если провести анализ функциональный анализ «деятельностного»
компонента, используя типологию учебных умений, получим:
- общеинтеллектуальные умения;
- умения рационального учебного труда;
- специальные (предметные) умения.

Представляется, что  для базовых курсов приоритетом является
формирование умений первых двух типов, а для профильных курсов –
предметные умения, способы деятельности, связанные со специфическими для
соответствующей науки методами познания.

Следует отметить, также, что в каждом профиле на профильном уровне
изучается несколько смежных учебных предметов. При этом прямой задачей
профильных курсов является «поддержка» изучения смежных предметов не
только на базовом, но и на профильном уровне. Это, естественно существенно
актуализирует проблему реализации межпредметных связей, ставит вопрос о
новых компонентах содержания, ориентированных на «поддержку», обеспечение
условий изучения на более высоком уровне. В такой постановке – это новая
задача для определения содержания учебного материала в учебном курсе.

Элективные курсы (курсы по выбору) – обязательные для посещения
курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей
ступени школы. Содержание элективных курсов позволяет удовлетворить
познавательные интересы учащихся в соответствии с личными наклонностями и
выбором школьников, способствует расширению и углублению знаний по
предметам. Совокупность элективных курсов (курсов по выбору) образует
вариативную часть базисного учебного плана. Количество элективных курсов
должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать
учащийся. По элективным курсам единое национальное тестирование не
проводится.

В основу элективных курсов положены учебные программы,
использующиеся в профильном обучении, которые предлагаются на выбор
школьникам. По ряду позиций элективные курсы близки к такой форме обучения,
как факультатив. Сходство этих форм связано с ориентацией на
старшеклассников, с учётом группы учащихся и возможностей педагогов. Но в
отличие от факультативов учебный план всех учащихся профильных классов
должен включать элективные курсы. Элективные курсы являются важнейшим
средством индивидуализации обучения – способствуют построению
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индивидуальных образовательных программ, так как связаны с выбором каждым
школьником содержания образования, в зависимости от его интересов,
способностей, проектируемой профессии. Элективные курсы расширяют
возможности базовых и профильных курсов. Они направлены как на
внутрипрофильную дифференциацию, так и на компенсацию профильной
однонаправленности, способствуют углублению индивидуализации профильного
обучения, расширению мировоззренческих представлений учащихся.

Направленность элективного курса определяется типологией учебного
предмета, на материале которого он разрабатывается, и особенностей
познавательной деятельности школьников профильных классов.

Общие подходы к содержанию образования для профильных элективных
курсов определяются в соответствии с видом курсов и  типологией учебной
дисциплины, т.е. ведущим компонентом:
- научные знания;
- способы деятельности;
- опыт эмоционально-ценностных отношений;
- опыт творчества (в элективных курсах часто является ведущим).

Роль ведущего компонента непосредственно связана с прогнозируемым
результатом, а именно с тем, какие приоритетные задачи по развитию знаний,
умений или навыков поставлены.

В образовательных программах, нацеленных на  повышение уровня
изучения профильного предмета, в профильном классе, предпочтителен материал,
формирующий конкретные знания и умения; необходимо также уделить
внимание созданию условий для творческой деятельности. Роль ведущего
компонента непосредственно связана с прогнозируемым результатом, а именно с
тем, какие приоритетные задачи по развитию знаний, умений или навыков
поставлены.

Межпредметные элективные программы, реализуемые в профильных
классах, носят интегрированный характер. Их содержание может связывать два
профильных предмета или профильный и базовый учебный предмет.
Междисциплинарные программы по профильным предметам ориентированы на
развитие межпредметных связей и умений, ведущим компонентом которых
являются научные знания и способы деятельности.

Содержание каждого учебного предмета даёт возможность подготовить
широкий круг элективных программ в соответствии с интересами учащихся
профильных классов.

В элективных курсах, поддерживающих базовый учебный предмет,
необходимо учитывать особенности познавательной деятельности школьников и
типологию учебной профильной дисциплины. В классах, где математику относят
к профилирующим дисциплинам, существенное значение приобретает компонент
способы деятельности. Это связано с особенностями учащихся (склонность к
абстрагированию, интерес к закономерностям, способность к восприятию
логических схем). Формирование эмоционально-ценностных отношений
личности в большей степени присуще школьникам, изучающим на профильном
уровне гуманитарные дисциплины. Это связано с такими особенностями
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учеников, как наглядно-образное мышление, развитое воображение, повышенная
эмоциональность.

Таким образом, содержание элективных курсов, в большей степени, чем
содержание профильных курсов, а тем более базовых, определяет специфику
воспитательно-образовательного процесса профильного обучения,
ориентированного на развитие личности, формирование и развитие мышления,
умений принимать рациональные решения в различных жизненных ситуациях.

Органичное сочетание профильных предметов (достаточного и
продвинутого уровней), базовых и элективных профильных курсов позволит
достичь целей профильного обучения учащихся старших классов как важнейшей
составляющей модернизации общего среднего образования (Таблица 4).

Таблица 4 – Назначение учебных предметов в профильном обучении

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ НАЗНАЧЕНИЕ

УРОВЕНЬ
ДИФФЕРЕНЦИА-
ЦИИ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ

Базовые
обязательные
предметы

Обеспечение
единого
образовательно
го пространства

Общекультурный Понимание основных, ведущих
идей курса, умение их объяснять,
умение применять теоретические
знания в практической ситуации

Профильные
предметы  по
выбору

Определение
специализации
направления

Прикладной Глубокое знание системы понятий,
умение решать проблемные
ситуации в рамках курса

Элективные
курсы (курсы
по выбору)

Увеличение
часов на
изучение
профильного
предмета
Обогащение
содержания
профильного
предмета
Предпрофессио-
нальная
подготовка
Изучение
предметов, не
входящих в БУП

Творческий Умение решать проблемы в рамках
курса и смежных курсов
посредством самостоятельной
постановки цели и выбора

Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные принципы отбора и построения содержания
образования?
2. Какими нормативными документами определяется содержание
образования в профильной школе?
3. Какие возможные профили обучения могут быть реализованы в
профильной школе?
4. Каково соотношение базовых, профильных и элективных курсов в
профильном обучении?
5. Каковы особенности построения учебного плана для различных
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профилей обучения в старшей школе?
6. Какое место занимают элективные курсы в профильном обучении?
7. В чём специфика содержательного наполнения элективных курсов в
отличие от базовых?
8. Как элективные курсы взаимодействуют с базовыми и профильными
курсами?
9. Каковы условия выбора элективного курса в организации
образования?

Задания для самостоятельной работы
1. Сформулируйте образовательные цели, которые стоят перед:
- учителем, обеспечивающим реализацию учебного курса по выбору;
- учеником, осваивающим учебный курс по выбору;
- автором учебного пособия курса по выбору.
2. Выявите преимущества и недостатки линейного и концентрического
способов конструирования учебных программ курсов по выбору.
Обоснуйте свой ответ.

Творческое задание к семинару
Работа по группам
Задание 1.
1. Разработайте проект учебного плана для конкретного профиля (выбор
произвольный) одного из направлений профильного обучения:
I   группа - естественно-математического;
II группа - социально-гуманитарного;
III группа - технологического.

В пояснительной записке кратко охарактеризуйте каждый курс по
выбору, его назначение и место в общем содержании профиля.
2. Сравните представленные проекты учебных планов по следующим
критериям:
- наполняемость учебными предметами в соответствии с данным

профилем;
- распределение часов по предметам внутри каждого компонента.
3. Сделайте выводы об особенностях наполняемости разных профилей
предметами общеобразовательного и профильного компонента.
4. Выявите специфику каждого из представленных профилей.
Задание 2.
1. Познакомьтесь с учебной программой элективного курса,
предложенного Вашей группе.
2. Составьте «кластер», отражающий структуру учебной программы,
содержательно наполняя каждый компонент (см. рис. Приложение к
теме 3).
3. Обсудите в группе учебную программу элективного курса и ответьте
на следующие вопросы:
 на решение каких задач профильной подготовки направлен
данный курс (помочь ученику сориентироваться в выборе дальнейшего
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образования; восполнить пробелы его предыдущей подготовки; показать
типичные для данного профиля виды деятельности; дать возможность
изучить новую познавательную область)?
 чем содержание элективного курса будет качественно отличаться
от обязательного содержания для изучения (оно вообще не представлено
в общеобразовательном или профильном предмете; оно представлено
вскользь, о нём лишь упоминается; оно представлено односторонне, не
отражены другие точки зрения)?
 какими учебно-методическими пособиями обеспечен данный курс
(фонд библиотеки, хрестоматии, сборники, дидактические материалы и
др.)?
 какие виды деятельности возможны в работе с данным
содержанием?
 какие виды работ будут выполнять учащиеся?
 какова доля самостоятельности ученика в данном курсе, в чём он
может проявлять инициативу?
 какие критерии оценивания будут использоваться при изучении
данного курса?
 чем может завершиться для ученика изучение курса, какова форма
отчётности?
4. По итогам групповой работы и результатам обсуждения разработайте
элективный курс по Вашему предмету.

Методические рекомендации
Для успешного формирования системы подходов к формированию

содержания образования профильного обучения  как средству
реализации основных идей модернизации отечественного образования
на старшей ступени средней школы, необходимо:
- тщательно изучить материалы представленного выше конспекта

лекции и приложения к ней;
- актуализировать основные понятия темы с помощью глоссария;
- сопоставить и сделать сравнительный анализ содержания основных

понятий глоссария с трактовкой аналогичных понятий,
содержащихся в указанной литературе;

- в целях самопроверки ответить на вопросы контроля теоретических
знаний.

Логическим завершением изучения темы является выполнение
творческого  задания и заданий для самостоятельной работы.

Напоминаем Вам, что образовательные продукты, полученные в
результате выполнения заданий, содержательно должны в полной мере
соответствовать:
- основным направлениям изменения в содержании образования;
- нормам ГОСО РК-2006;
- ожидаемым результатам профильного образования в контексте

модернизации отечественного образования.
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ТЕМА 4: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

План лекции
1. Понятие образовательного пространства
2. Формирование образовательного пространства профильного

обучения
3. Проектирование открытой образовательной среды

образовательного учреждения.
4. Возможности дополнительного образования для реализации

профильного обучения.

Основное содержание лекции
1. Понятие образовательного пространства

Основная идея обновления старшей школы состоит в организации
профильного обучения, что существенно расширяет возможности выбора каждым
учащимся индивидуальной образовательной программы.

Обучение старшеклассников должно быть построено в максимально
возможной мере с учетом интересов и планов юношей и девушек на дальнейшую
послешкольную жизнь, что невозможно достичь только путем сокращения
обязательного содержания учебных предметов и расширения содержания
избираемых дисциплин. В значительной мере дифференциация и
индивидуализация обучения может быть реализована через построение
соответствующей образовательной среды профильного обучения.

Таким образом, одной из целей современного школьного образования
является расширение образовательного пространства. Реализация данной цели
является необходимым условием для расширения круга личностно-значимых для
учащихся проблем.

Категориальный характер рассматриваемого термина в части
«пространство», истолкование его как множества элементов, между которыми
установлены пространственные отношения, интуитивная созвучность термину
«окружение» лежат в основе часто встречающегося отождествления
«образовательного пространства» с «образовательной системой» и
«образовательной средой».

Следует отметить,  что термины «образовательная среда» и
«образовательное пространство» не идентичны. В научной литературе
образовательная среда рассматривается как часть социокультурной среды, как
совокупность образовательных институтов и соответствующих им органов
управления в кооперации с досуговыми, культурными, клубными, научно-
производственными и другими объединениями, ориентированными в одном из
направлений своей деятельности на цели образования. Под образовательным
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пространством обычно понимают осваиваемую учащимися окружающую среду
для достижения им целей образования. Образовательное пространство
человечества – это не просто его окружение, а то окружение, которое он
воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в контакт и
взаимодействует в процессе образовательной деятельности.

 Распространение идеи образовательного пространства связано с отказом
от бытовавшего в рамках прежней парадигмы представления об образовательном
процессе как линии или заданной траектории, по которой нормативно должен
двигаться субъект образования

В распространенном метафорическом понимании образовательное
пространство представляет собой непрерывное, неразрывное множество
индивидуальных форм развития и разнообразия образовательных возможностей

Образовательное пространство – educational space - существующее в
социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где
осуществляются специальные деятельности различных систем
(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его
социализации. Также возможно и внутренне формируемое, индивидуальное
образовательное пространство, становление которого происходит на опыте
каждого.

В этом понимании суть образовательного пространства составляют такие
сложные образовательные процессы, как «процессы личностных изменений
людей (их групп, общностей) под воздействием обучения и воспитания», а
смысл последних заключается в создании условий для саморазвития личности в
новом понимании образованности - «не как многознания и владения набором
профессиональных навыков, а как развитости разнообразных способностей
системного характера и высокой степени их продуктивности».

Любое образовательное пространство вмещает в себя различные меньшие
по объему подпространства, «элементарным» из которых является внутренне
формируемое отдельной личностью индивидуальное образовательное
пространство, становление и развитие которого отражает суть личностно-
ориентированной концепции образования.

Подобно образовательному пространству, образовательная среда,
представляя собой часть социокультурного пространства, может иметь различные
уровни - от регионального до уровня конкретного образовательного учреждения и
даже личности (где она фактически совпадает по содержанию с индивидуальным
образовательным пространством).

2. Формирование образовательного пространства
Функционирование образовательной среды невозможно без формирования

образовательного пространства в соответствии с целями и задачами, которые
задаются соответствующей образовательной системой. Профильное обучение, как
специфическая система обучения, также требует формирования образовательного
пространства, обеспечивающего достижение основной его цели и выполнение
соответствующих  задач обучения, а именно интерактивного, способствующего
индивидуализации и дифференциации обучения старшеклассников.
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Основой конструирования общеобразовательного процесса старшей
ступени выступает предвосхищаемый образ выпускника средней школы.
Психолого-педагогическим способом формулирования данного образа является
выявление личностных качеств учащегося, развитие которых планируется в ходе
выполнения им соответствующих видов образовательной деятельности:
исследовательской, социальной практики, профессиональной пробы.

Вполне логично при проектировании образовательной среды
образовательного учреждения руководствоваться принципом обеспечения
условий реализации базовых общеобразовательных предметов,  профильных
дисциплин, элективных курсов: кабинет, учебно-методический комплекс,
ресурсное обеспечение. Особого внимания в профильном обучении заслуживает
образовательная среда исследовательской (проектной) деятельности, социальной
практики и  профессиональной пробы.

Исследовательская (проектная) деятельность. Структурообразующим
методом организации обучения в профильной школе является исследовательская
(проектная) деятельность – деятельность по созданию материального или
интеллектуального продукта (от замысла до результата), совершаемая в
специально организованных педагогических условиях. Условием достижения
результата является построение профильной школы как множественности видов
деятельности учащегося. Исследование (проектирование) как
структурообразующий принцип организации профильной школы предполагает
обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся.

Необходимое условие включения учащихся в исследовательскую
(проектную) деятельность — дифференциация образовательного пространства.
Переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию
собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к
самостоятельной работе - всё это требует не кабинетного, а содержательного
оформления пространства профильной школы. Образовательное пространство
профильной  школы должно включать в себя наряду с традиционными
кабинетами (где осуществляется учебная деятельность по учебным предметам)
места для самостоятельной работы (лаборатории, библиотеки, компьютерные
классы с доступом к разнообразным базам данных), пространства внеучебной
деятельности и т. д. Множественность видов деятельности учащихся
обеспечивает возможность чередования различных типов работы. Переходы
между образовательными пространствами и видами деятельности обеспечивают
формирование особой чувствительности к мере результативности собственных
усилий (что требует обязательного исполнения, а что является попыткой, пробой
и потому может остаться незавершенным). Формирование чувствительности к
типу результата - психологическое условие становления способности
ответственного выбора - наиболее существенного педагогического результата
профильной школы.

Реализации исследовательской (проектной) деятельности способствует
образовательная среда, функциональность которой достигается сочетанием
специальных подпространств, структурированных по принципу  «подготовка -
опыт - демонстрация», поскольку именно эти три этапа выделяются как в
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структуре проекта (эксперимента), так и в структуре ответственного действия
(Рисунок 4).

 Социальная практика и стажировки. Развитие социальных навыков
учащихся невозможно без организации особого уклада школы, обеспечивающего
детям возможность пробы себя и своих возможностей в сфере нормотворчества и
нормосообразного поведения. Именно сочетание и координация видов
деятельности являются необходимым условием возникновения у учащегося
различения типов требований, предъявляемых к его работе и, как следствие,
умения действовать в режиме пробы и режиме исполнения.   Таким образом,
необходима функционально развитая и вполне достаточная образовательная
среда  для достижения в образовательном процессе целей  профильного обучения
на старшей ступени.

ПОДПРОСТРАНСТВО

ПОДГОТОВКИ
(формулирование идеи,
замысла, планирование
возможных действий,

разработка программы)

ОПЫТА
(проба осуществления

замысла)

ДЕМОНСТРАЦИИ
(окончательную

демонстрацию замысла,
своеобразный отчёт о

связи замысла и
реализации)

Работа в архивах, музеях Лаборатории

Подготовка к научному
турниру или конкурсу Мастерские

Участие в конкурсах,
турнирах, семинарах

Подготовка летней
экспедиции

Участие в работе
общественной орга-
низации, научного
сообщества

Защита творческих
работ и проектов

Подготовка праздника Участие в проведении
праздника

Рисунок 4 - Подпространства исследовательской (проектной) деятельности

Социальная практика - это ситуации, в которых человек получает
социальный опыт. Такие ситуации возникают в результате:
1. Формального (делового) общения и совместной деятельности ребят с
представителями разных профессий на рабочих местах (стажировки или
оплачиваемой работы).
2. Самостоятельного поиска в школе или вне её мест работы или стажировки.

Социальная практика и стажировки позволяют учащемуся:
- найти для себя различные способы выстраивания делового общения (научиться

контактировать с незнакомыми взрослыми людьми, представлять себя,
знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть полезным);



40

- изучать современный социум и найти свое место в нём;
- получить информацию об интересующей профессии, попробовать себя на

реальном рабочем месте, понять, подходит ли эта профессия тебе или нет;
- получить ремесленные навыки;
- получить опыт поиска рабочего места;
- научиться нести ответственность за выбранное дело и доводить задуманное до

реализации;
- научиться видеть социальные проблемы и приносить пользу людям;
- учиться вступать в деловые отношения с организациями или частными

лицами;
- учиться работать с деловой документацией;
- учиться кооперировать с другими людьми и делать совместное дело;
- учиться выстраивать, проектировать свою деятельность.

3. Проектирование открытой образовательной среды
Профильное обучение является общеобразовательным, поэтому не должно

иметь лишь узкопрагматическую направленность и быть ориентированным
исключительно на поступление в конкретный вуз, на конкретный факультет, но
обязано позволять ставить и реализовывать широкие познавательные цели.

Очевидно, отдельное учреждение образования не имеет возможности
предоставить полноценный комплекс  образовательных услуг. Такая возможность
может быть реализована как посредством разнообразных форм организации
образовательного процесса (дистанционные курсы, факультативы, экстернат), так
и за счет кооперации (объединения образовательных ресурсов) различных
образовательных учреждений (общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного, начального и среднего профессионального образования и др.).
Это позволит старшекласснику одной общеобразовательной школы при
необходимости воспользоваться образовательными услугами других учреждений
общего, начального и среднего профессионального образования, обеспечивающей
наиболее полную реализацию интересов и образовательных потребностей
учащихся.

В то же время, в образовательное пространство должны быть включены не
только образовательные учреждения,  но и другие составляющие
социокультурной среды, а именно  учреждения науки, культуры, высшего
образования и другие. В данном случае,  образовательное пространство
рассматривается  как открытая образовательная среда, сформированная
посредством кооперации школы (группы школ) с иными образовательными
учреждениями и образовательными ресурсами в соответствии с запросами
участников образовательного процесса и возможностями района/города.

Однако важнейшим фактором, определяющим выбор учащимися профиля
обучения, является планируемая в будущем профессиональная деятельность,
следовательно – наличие на территории проживания тех или иных производств,
рабочих мест, запроса на специалистов, а также учреждений профессионального
образования, возможности совместить получение общего образования с
профессиональной подготовкой, гарантирующей трудоустройство и/или
продолжение образования.
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В рамках вариативного компонента учебного плана целесообразно
организовать сотрудничество с расположенными на территории проживания
учебными заведениями и трудовыми организациями в профильном обучении
старшеклассников. Взаимодействие может быть расширено при помощи
дополнительных образовательных услуг, в частности, открытия на базе школы
филиалов учреждений профессионального образования. Возможности
образовательного учреждения в организации профильного обучения могут быть
расширены также за счет использования ресурсов расположенных поблизости
учреждений культуры, дополнительного образования, здравоохранения, а также
открытия на своей базе филиалов удаленных учреждений профессионального
образования. Такое взаимодействие позволяет привлечь дополнительные ресурсы
к организации качественного образования, полнее удовлетворить запросы
учащихся.

4.  Возможности дополнительного образования для реализации программ
профильного обучения.

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного
внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование,
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.

Дополнительное образование может существенно улучшить качество
школьного образования и обладает значительным потенциалом для решения задач
профильного обучения.

Во-первых, если сопоставить общее (базовое) образование и
дополнительное, то ценность первого определяется, прежде всего, своей
системностью и фундаментальностью, второго - возможностью
индивидуализировать процесс социализации ребёнка. Оба эти вида образования
выступают как взаимодополняющие друг друга. Многие дополнительные
образовательные программы могут стать прямым продолжением программ
базовых и профильных дисциплин, существенно углубив их содержание и дав при
этом учащимся актуальные прикладные навыки.

Во-вторых, под «дополнительным» понимается мотивированное
образование за рамками основного образования, позволяющее человеку
приобрести устойчивую потребность  в познании и творчестве, максимально
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально,
личностно. Образовательный процесс в системе дополнительного образования
строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную,
обучающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции.
Система дополнительного образования располагает уникальными социально-
педагогическими возможностями по развитию творческих способностей
обучающихся в области научно-технической, художественной, эколого-
биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической,
естественнонаучной и другой образовательной деятельности. При разумном
использовании уникальных возможностей дополнительного образования
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современное обучение можно сделать более личностно-ориентированным,
учитывающим индивидуальные природные способности, интересы и склонности
детей.

В-третьих, учреждения дополнительного образования детей на
достаточно высоком уровне обеспечивают допрофессиональную подготовку
своих воспитанников по разным направлениям деятельности. Эта работа
позволяет не только выявить определенные склонности, интересы и способности
детей, но и развить их до уровня профессионализма.

В занятия по общеобразовательным дисциплинам учителя включают
элементы содержания дополнительного образования, а также используют методы
и приёмы, характерные для этого вида педагогической деятельности. В свою
очередь, различные элементы общего образования вплетаются в ткань процесса
дополнительного образования. Специальное расписание занятий обеспечивает
чередование общеобразовательных предметов и различных форм
дополнительного образования, направленных на формирование социального
опыта.

Равноценность общеобразовательного содержания и социально-значимой
и личностно-ценностной деятельности, их интеграция в единый образовательный
процесс позволяет каждому обучающемуся в профильной школе успешно
соединить значимые познавательные процессы самообразования и
самореализации.

Таким образом, достижение нового современного качества образования
возможно в рамках конкретной образовательной программы, разумно
сочетающей общее среднее и дополнительное образование - это и педагогическое
сопровождение ребенка, и её воспитывающий потенциал с учетом специфики и
возрастных особенностей обучающихся, и ожидаемых результатов по этапам
реализации программы.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие требования предъявляются к образовательной среде
профильного обучения?
2. Какие ресурсы необходимы для реализации профильного обучения в
школе?
3. Какие ресурсы должны быть доступны для всех учащихся и учителей
в условиях профильного обучения?
4. Какова специфика оборудования кабинета для организации в нём
образовательного процесса в старших классах?
5. Какие требования предъявляются к кабинету для создания в нём
интерактивной образовательной среды профильного обучения?
6. Каковы возможности электронных и сетевых ресурсов для реализации
профильного обучения в школе?
7. В чём состоят основные ценности  и образовательный потенциал
дополнительного образования?
8. Каковы специфические возможности организаций дополнительного
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образования, не имеющиеся у школы?

Задания для самостоятельной работы
1. Подберите авторефераты диссертационных исследований по тематике
создания и развития образовательной среды образовательного
учреждения. Какие проблемы, связанные с созданием и развитием
образовательной среды учреждения выделяют авторы? Какие способы
решения предлагают? Результаты анализа представьте в виде
стендового доклада, методической папки или сообщения на заседании
педагогического совета.
2. Изучите возможности школы, района, города для организации
исследовательской деятельности, социальной практики,
профессиональной пробы старшеклассников. Составьте
образовательную карту школы, района, города с указанием конкретных
мест организации исследовательской деятельности, социальной
практики, профессиональной пробы старшеклассников.
3.    Изучите зарубежный опыт организации социальной практики и
профессиональной пробы учащихся. Продумайте и обсудите с
коллегами возможные варианты использования этого опыта в условиях
профильного обучения.

Творческое задание к семинару
Разработайте проект взаимодействия Вашей школы с другими

образовательными учреждениями. Какие задачи могут быть решены в
рамках такого взаимодействия?

Подумайте, какова миссия дополнительного образования в
образовании современных школьников?

Методические рекомендации
Для эффективного усвоения учебного материала по теме

предлагается придерживаться следующей последовательности:
1) проработайте основные понятия темы по глоссарию;
2) внимательно прочтите теоретический материал и информационный

материал приложения к настоящей лекции;
3) изучите дополнительно учебный материал по указанной литературе;
4) проверьте уровень усвоения теоретических знаний по вопросам

самоконтроля;
5) выполните задания для самостоятельной работы;
6) выполните творческие задания.

Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что понятия
«образовательная среда», «образовательное пространство» не являются
принципиально «новыми», инновационными понятиями, связанными с
внедрением профильного обучения на старшей ступени обучения.
Поэтому выполненные задания (творческое и самостоятельной работы)
должны отражать новое содержание названных понятий,  а именно:
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повышение значимости (почему?), изменение подходов к организации
(как?) и способов освоения (каким образом?) в профильном обучении.
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ТЕМА 5: ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

План лекции
1. Теоретические основы индивидуализации образовательного

процесса профильного обучения.
2. Индивидуальный учебный план как основа самоопределения

старшего школьника
3. Этапы формирования индивидуального образовательного

маршрута старшеклассника

Основное содержание лекции
1.  Теоретические основы индивидуализации образовательного процесса
профильного обучения.

Существенный вклад в построение теории профильного обучения вносит
теория развивающего обучения.

Развивающее образование - стратегический идеал всей образовательной
политики, направленной на разностороннее индивидуальное развитие личности
школьника. В контексте общей образовательной стратегии школы организация
образовательной деятельности направлена на обеспечение индивидуальных
образовательных траекторий для каждого школьника.

Так как современное развитие образования характеризауется сменой
ведущей парадигмы, пересматриваются, также, технологии развивающего
обучения. Педагогическая технология развивающего обучения должна строиться
в рамках дифференцированного подхода как основного средства психолого-
педагогического инструмента, позволяющего индивидуализировать все слагаемые
компоненты интегративного комплексного процесса образования, обеспечив тем
самым необходимые условия для развития личности каждого его участника.

Профильное обучение является одним из видов дифференциации обучения
- формой организации учебной деятельности учащихся, при которой учитываются
их склонности, интересы и способности и уровень готовности к такой
деятельности. Традиционная дифференциация обучения в предметно-ди-
дактической модели  ориентирована на углубление знаний, расширение объёма
научной информации или иное теоретическое структурирование его, например, на
интегративном уровне пограничных предметных областей и т.д. Дифференциация
профильного обучения нацелена на создание возможностей выбора
индивидуальных образовательных программ для более глубокого удовлетворения
интересов, возможностей, склонностей и способностей учащихся с учётом их
образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребностям
рынка.
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Таким образом, пересмотр подходов к личности школьника как субъекта
познавательной деятельности потребовал и пересмотра концепции дифферен-
циации обучения с позиций гарантий успешности реализации развивающего
образования, обеспечивающего субъектно-значимое постижение мира, его
законов и ценностей, субъектную избирательность школьника к содержанию
научного знания, методам его переработки и, что наиболее ценно, к использова-
нию приобретённого знания в своей творческой деятельности, в самоопределении
и самореализации.

Движение теоретической мысли в усовершенствовании индивидуализации
педагогического процесса средствами дифференциации приводит к личностно-
ориентированному обучению, где построение образовательных процессов идёт от
личности школьника, от значимости его индивидуального субъектного опыта, от
сформированности его познавательных способностей.

Если традиционная система обучения держалась на концептуальном
положении, при котором школьник в результате специальной организации
обучения и воспитания становится личностью, то развивающее образование
признает за школьником приоритет его индивидуальности, его значимости как
субъекта познания, до погружения его в образовательную среду, специально
смоделированную образовательным учреждением. Индивидуальность, если она
находится в центре образовательного процесса, требует изменения содержания,
форм и методов обучения, изменений в организации образовательного процесса, а
так же в критериальной базе оценки работы школы. Учащимся должна быть
предоставлена возможность выбора содержания вариативной части учебного
плана, степени сложности учебных задач, темпа освоения учебного материала.
Учитель должен иметь свободу в выборе средств, методов и форм обучения,
способа экспертизы знаний учащихся. Выбор должен стать психологическим
механизмом сохранения индивидуальности субъектов образовательного процесса.

Механизм реализации индивидуальных образовательных траекторий
заключается в разработке для каждого обучающегося:
- индивидуального педагогического проекта аутентичной (соответствующей

индивидуальным, личностным потребностям) образовательной среды;
- индивидуального образовательного учебного плана;
- индивидуального выбора образовательных программ и их уровней по каждой

учебной дисциплине.

2. Индивидуальный учебный план как основа самоопределения старшего
школьника

Индивидуальный учебный план выстраивается на основе базисного
учебного плана. Базисный учебный план старшей ступени отражает обязательный
минимум содержания образования для всех профилей образования. Существенное
увеличение вариативного компонента позволяет общеобразовательной школе
осуществлять личностно-ориентированное профильное обучение, использовать
очно-заочные, дистанционное и иные нетрадиционные формы организации
образовательного процесса, а учащимся - реализовывать индивидуальные
образовательные программы. Освоение ГОСО РК-2006 может быть достигнуто
различными путями, выбор пути зависит от особенностей конкретного
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обучающегося, а сама образовательная программа, обозначая индивидуальный
маршрут продвижения школьника в образовании, ориентирует учителя на поиск
наиболее благоприятных условий, способствующих достижению учеником
образовательных результатов, на разработку и реализацию необходимых видов
педагогической помощи ученику.

Использование индивидуального учебного плана при профильном
обучении позволяет реализовывать различные образовательные потребности
обучающихся, их семей, работодателей, учреждений профессионального
образования и общеобразовательных учреждений различных видов.

Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из
возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик вправе
самостоятельно указать интересующий его набор учебных предметов (базовых,
профильных, элективных), как из числа обязательных, так и предлагаемых
школой в пределах допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет
каждому ученику формировать индивидуальный учебный план, практически
свою строго индивидуализированную образовательную программу и
индивидуальный образовательный маршрут. Рассмотрим сущность и особенности
индивидуального учебного плана, индивидуальной образовательной программы и
индивидуального образовательного маршрута, которые разрабатываются
последовательно, согласно схеме (Рисунок 5).

ПРАВО УЧАЩЕГОСЯ НА ВЫБОР УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
(профильных, элективных курсов)

Индивидуальный
учебный

план

Учет требований времени, образовательных запросов
обучающихся, их познавательных возможностей,
конкретных условий образовательного процесса в учебном
заведении

Индивидуальная
образовательная

программа

Учет видов образовательной деятельности
обучающихся, методов и форм диагностики
образовательных результатов, технологий освоения
учебного содержания, организационно-педагогических
условий

Индивидуальный
образовательный

маршрут

Учет образовательных запросов, склонностей, личных и
предпрофессиональных интересов и познавательных
возможностей обучающихся

Рисунок 5 - Последовательность проектирования индивидуального
образовательного маршрута

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - совокупность учебных
предметов (курсов), выбранных для освоения учащимися из учебного плана
общеобразовательной школы, составленного на основе базисного учебного плана
организаций общего среднего образования.

В настоящее время нет какой-либо разработанной специальной теории
учебного плана, которая определила бы процедуры его построения. Тем не менее,
механизм разработки не сводится к формальному следованию за базисным
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планом и количеству часов, а предполагает описание общей технологической
схемы, включающей последовательность, объём, формы и методы, как
преподавания, так и учения.

Согласно типологии В.С. Лазарева, учебные планы могут быть
классифицированы по четырём типам (рисунок 6).

В рамках сетевого взаимодействия организаций образования при
составлении ИУП возможно использование учебных предметов (курсов)
нескольких организаций образования. Индивидуальный учебный план выполняет
функции:

- обеспечивает реализацию выбора учащимся профиля;
- фиксирует совокупность учебных предметов (базовых, профильных, элек-

тивных), выбранных для освоения учащимися, и часы на их освоение;
- определяет конкретный образовательный результат, который должен

достичь обучающийся к окончанию школы;
- способствует самоопределению школьника.

ТИПЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Предметный -
традиционный
план,
устанавливающий
распределение по
годам обучения и
неделям

С выделением
ядра – план с
выделением
«ведущего»
учебного предмета
или «ведущей»
образовательной
области

С выделением
образовательных
сфер – план, в
котором приоритет
отдан не одной, а
нескольким
образовательным
областям

Субъектно –
уровневый – план
индивидуального
образовательного
маршрута

Рисунок 6 - Индивидуальный учебный план как основа самоопределения
старшеклассника

Индивидуальная образовательная программа (далее - ИОП) является
документом, дающим представление о содержании деятельности
образовательного учреждения, направленной на реализацию заявленных им целей
(Рисунок  7).

Образовательная программа проектируется коллективом (группой)
педагогов и в дальнейшем корректируется в совместной деятельности с
учащимися в соответствии со следующими требованиями:
- соответствие социальному заказу;
- обеспечение   возможности   достижения   учащимися  уровня образованности,

который необходим для реализации социального заказа;
- соответствие образовательному стандарту;
- обеспечение интеграции содержания образования различных образовательных

областей;
- обеспечение интеграции учебной и внеурочной деятельности учащихся;
- стимулирование   использования  эффективных образовательных технологий;
- соответствие кадровым, материальным и финансовым возможностям школы;
- обеспечение развития учащихся.

Индивидуальная образовательная программа выполняет функции:
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- нормативную - фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет, порядок
выполнения учебного плана и выбора образовательного маршрута;

- информационную - информирует о совокупности образовательной
деятельности обучающегося за два года;

- мотивационную - определяет цели, ценности и результаты
образовательной деятельности обучающегося;

- организационную - определяет виды образовательной деятельности
обучающегося, формы взаимодействия и диагностики;

- функцию самоопределения - позволяет реализовать потребность в
самоопределении на основе реализации образовательного выбора.

Ожидаемые
образовательные

результаты
Цели Ценности

Формы учебных практик,
проектов, учебных

исследовательских работ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА
Учебный план

Формы и сроки
аттестации, учёта

достижений

Процедура выбора
индивидуального

образовательного маршрута

Характеристика
учебных
программ

Рисунок 7 - Структурные компоненты индивидуальной образовательной
программы

Таким образом, индивидуальная образовательная программа - это
программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его
интересов и образовательного запроса и фиксирующая образовательные цели и
результаты на два года (10(11)-11(12) классы). Проектирование индивидуальной
образовательной программы осуществляется на основе взаимодействия
обучающегося и педагогов и предполагает тесное сотрудничество и сотворчество.

Индивидуальный образовательный маршрут - определяет программу
конкретных действий учащегося по реализации ИУП и ИОП.

Индивидуальный образовательный маршрут является изменяющимся и
зависит от динамики возникающих образовательных задач. Образовательный
маршрут позволяет иначе, чем учебный план, конструировать временную
последовательность, формы и виды организации взаимодействия педагогов и
обучающихся, номенклатуру видов работы.

Индивидуальный образовательный маршрут — это временной порядок
реализации индивидуальной образовательной программы с учетом конкретных
условий образовательного процесса в учебном заведении (или в сети).

Таким образом, можно утверждать, что индивидуальный учебный план
является основой самоопределения школьника, так как на каждом из этапов
проектирования учащимся последовательно выполняются функции (Рисунок 8).

Профилизация обучения в старших классах предоставляет школьникам
возможность выбора содержания обучения в рамках профильных направлений,
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что находит своё отражение в индивидуальных учебных планах, которые дают
возможность учащимся делать выбор образовательного уровня по отдельным
предметам и профильным направлениям, при этом полностью выполняя
обязательные требования учебных общеобразовательных программ.

Рисунок 8 – Самоопределение старшеклассника в профильном обучении

3. Этапы формирования индивидуального образовательного маршрута
старшеклассника

В процессе формирования индивидуальных учебных планов можно выделить
три основных этапа:
I этап -   предварительное составление основы учебного плана (май);
II этап -  окончательная корректировка учебного плана на основе заявленных

учащимися профилей и комплектования классов или потока (август);
III этап - составление индивидуальных планов учащихся и комплектование на

их основе профильных уровневых групп (август).
В организационно-техническом плане самым сложным этапом является

третий этап. Здесь каждый ученик 10 (11) профильного класса должен
самостоятельно составить свой личный учебный план. Для того чтобы
индивидуальный учебный план был составлен правильно и действительно
соответствовал избранному учеником профилю, необходимо к каждому бланку
учебного плана приложить пошаговую инструкцию заполнения учебного плана, а
также примерные образцы возможных профилей, то есть каждому ученику выдать
комплект вспомогательных документов. Кроме того, учащимся требуются
индивидуальные консультации. Каждый из индивидуальных учебных планов
подписывается учащимся, его родителями, классным руководителем, утвержда-
ется администрацией школы и только тогда вступает в силу. Если в процессе
учёбы возникают вопросы об изменении индивидуального плана, то по заявлению
родителей этот вопрос рассматривается на педагогическом совете, и в
исключительных случаях могут быть внесены изменения вплоть до перемены
профиля.

Такая система в организации обучения позволяет в полной мере
осуществлять дифференцированный подход, однако следует иметь в виду, что
выбор профиля – это логическое завершение одного из этапов длительного,
специально организованного процесса индивидуального развития школьника.

Индивидуальный
учебный план «Я выбираю предметы для изучения»

Индивидуальная
образовательная

программа

«Я составляю программу образовательной
деятельности»

Индивидуальный
образовательный

маршрут

«Я определяю, в какой последовательности, в
какие сроки, какими средствами будет
реализована образовательная  программа»

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА
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Этот процесс достаточно сложный и долгий. В то же время, недостаточная
предпрофильная подготовка в основной школе также может значительно
осложнить этот выбор. Кратковременные предпрофильные курсы, предложенные
в 8 (9)-9 (10)-х классах, мало способствуют профильному самоопределению
учащихся, к тому же многие из них являются скорее предпрофессиональными.

В связи с этим  возможно введение индивидуальных учебных планов для 5
(6)-9 (10)-х классов, целью которых является подготовка учащихся основной
школы к профильному самоопределению.

Таким образом, можно говорить о единых технологических подходах в
формировании индивидуальных учебных планов школы на разных ступенях
обучения, успешной апробации этих технологий и рекомендациях к их
внедрению.

Вопросы для самоконтроля
1. Что является теоретической основой идеи индивидуального развития
школьника?
2. Что находится в центре образовательного процесса  профильного
обучения?
3. Каким образом достигается личностно-ориентированное профильное
обучение, а также использование очно-заочных, дистанционных и иных
нетрадиционных формы организации образовательного процесса?
4. Какие структурные компоненты составляют индивидуальную
образовательную программу старшеклассника?
5. Каков механизм реализации индивидуальных образовательных тра-
екторий для каждого обучающегося в профильном обучении?
6. Как соотносятся между собой понятия «индивидуальный учебный
план», «индивидуальная образовательная программа» и
«индивидуальный образовательный маршрут»? Что общего между
ними? В чём различия?
7. На основе чего осуществляется проектирование индивидуального
учебного плана учащегося?
8. Какие выделяют основные типы индивидуальных учебных планов? В
чём заключаются особенности каждого из типов?
9. Каковы основные этапы проектирования индивидуального учебного
плана старшеклассника?
10. В чём особенности построения индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся?
11. Какие формы индивидуального сопровождения учащихся могут быть
использованы  в работе учителя профильной школы?
12. Как согласовывать индивидуальные учебные планы учащихся при
формировании профилей обучения?
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Задания для самостоятельной работы
1. Сформулируйте и обоснуйте условия, необходимые  для выбора
учащимися индивидуальной образовательной траектории.
2. Сопоставьте такие формы индивидуального занятия как
репетиторство, тьюторство, менторство, гувернёрство, семейное
обучение, самообучение, выявив их сходство и различие.

Творческое задание к семинару
Работа в группах
1. Разработайте на основе ГОСО-2006* индивидуальный учебный план
для учащегося, выбравшего в будущем профессию в области
юриспруденции:

группа 1 -  предметный учебный план;
группа 2 – учебный план с выделением ядра;
группа 3 – учебный план с выделением образовательных сфер;
группа 4 – субъектно-уровневый учебный план.

2. Дайте сравнительную характеристику каждому типу разработанных
учебных планов.
Вопросы разработчикам:
Какие особенности имеет разработанный Вами ИУП?
В чём, на Ваш взгляд, преимущество типа учебного плана,
представленного Вами плана? Каковы его слабые стороны?
Какие трудности Вы испытали при разработке учебного плана?
Ваши рекомендации разработчикам планов такого типа.
* - при выполнении задания можно воспользоваться приложением к теме 3

Методические рекомендации
 В целях эффективного усвоения материала по теме рекомендуется

при работе с основными понятиями, вынесенными в глоссарий, и
изучении указанной литературы чётко определить основные
структурные компоненты индивидуальной образовательной траектории
учащихся профильной школы как основополагающего атрибута
профильного обучения: индивидуальная образовательная программа,
индивидуальный учебный план, индивидуальный учебный маршрут.

Важно проверить усвоение материала путём ответа на вопросы
самоконтроля знаний. Выполнение творческого задания и заданий для
самостоятельной работы с помощью информационного материала к
лекции является логическим завершением изучения темы.

В целях прочного усвоения знаний по теме рекомендуем
периодическое повторение предыдущих тем курса.
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ТЕМА 6: ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

План лекции
1. Общая характеристика технологий профильного обучения.
2. Дистанционные технологии обучения.
3. Кредитная технология обучения.

Основное содержание лекции
1. Общая характеристика технологий профильного обучения.

Концепция профильного обучения связана с системными изменениями в
образовательном процессе. Вполне очевидно, что переход к профильной школе
является инновационным процессом и его можно рассматривать как
крупномасштабную инновацию, которая влечёт за собой системные изменения в
целях и задачах, в содержании образования, в организации обучения, в системе
оценивания, а также в характере используемых технологий образовательного
процесса.

В основу организации профильного обучения заложены идеи личностно-
ориентированного подхода. Личностно-ориентированное обучение
предусматривает по сути своей дифференцированный подход к обучению с
учетом уровня интеллектуального развития школьника, его подготовки по
данному предмету, его способностей и задатков. Для реализации данного подхода
важно, прежде всего, определиться с приоритетами в области педагогических
технологий.

Среди разнообразных направлений в области педагогических инноваций,
традиционно используемых в системе среднего образования,  наиболее
адекватными поставленным целям являются:

- «обучение в сотрудничестве» (cooperative learning);
- метод проектов;
- разноуровневое обучение.
Эти технологии в основе своей предусматривают индивидуальный и

дифференцированный подход к обучению и воспитанию учащихся. Идеология этих
технологий предполагает широкое использование исследовательских, проблемных
методов, применение полученных знаний в работе над проектом в совместной или
индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные роли в
совместной деятельности. Последнее обстоятельство весьма важно для достижения
успеха в жизни и умения выходить из подчас непростых жизненных ситуаций.

Однако, несмотря на известность и относительную распространённость,
использование этих технологий в традиционной школе не носит массовый
характер, чаще всего ограничивается индивидуальной или внеурочной
деятельностью. В условиях классно-урочной системы, господства авторитарного
стиля в педагогике реализовать эти идеи этих технологий применительно к
каждому ученику абсолютно невозможно.
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Последнее обстоятельство не означает стремления к революционным
преобразованиям в педагогике. Речь может идти лишь об эволюционном
процессе, учитывающем потребности сегодняшнего дня, о смене приоритетов с
усвоения готовых знаний в ходе классных занятий на самостоятельную активную
познавательную деятельность каждого ученика с учётом его особенностей и
возможностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в систему урока.

Пересмотр позиций, смена приоритетов в подходах и организации
образовательного процесса нуждаются, прежде всего, в создании специальных
условий, а также нововведений, обеспечивающих достижение цели среднего
образования в целом и профильного в частности.

Создание необходимых условий, гарантом которых являются нормы ГОСО
РК-2006, а также нововведения в части технологического обеспечения
профильного обучения осуществляются по направлениям:

- сокращение классно-урочной технологии;
- увеличение доли ВУЗ-овских технологий;
- увеличение доли технологий самостоятельной работы;
- расширение объёма проектных технологий и технологии организации

научно-исследовательской работы.
Действительно, согласно ГОСО РК-2006 образовательный процесс на

старшей ступени, в отличие от начальной и  средней, имеет особенности:
- процесс строится  на основе глубокой профильной дифференциации, в том

числе через индивидуальные образовательные программы;
- баланс репродуктивной и продуктивной деятельности учащихся составляет

50%:50%.
Что касается вузовских технологий обучения, в соответствии с ГОСО РК-

2006 на старшей ступени предполагается использование таких технологий, как:
- кредитная технология;
- дистанционные технологии обучения.

Таким образом, с точки зрения степени инновационности, представленные
технологии условно можно разделить на следующие две группы (рисунок 9):

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Технологии обучения, использовавшиеся в
традиционном обучении, но имевшие
ограниченное применение:

- «обучение в сотрудничестве»;
- метод проектов;
- разноуровневое обучение;
- другие (см. приложение к лекции 6)

Технологии, ранее практически не
использовавшиеся в традиционном
обучении:

- кредитная технология;
- дистанционные  технологии

обучения

Рисунок 9 – Инновационные технологии профильного обучения

Все перечисленные технологии призваны обеспечить  реализацию
личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного и
здоровьесберегающего подходов в образовательном процессе старшей ступени
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общего среднего образования. В приложении к лекции 6 дополнительно
представлены технологии обучения, реализуемые в практике профильных школ.
2. Дистанционные технологии обучения

Сегодня академической общественностью системы образования признано,
что важным и перспективным направлением развития системы образования
является широкое внедрение методов дистанционного обучения на основе
использования современных педагогических, перспективных информационных и
телекоммуникационных технологий.

Дистанционное образование является одной из форм системы не-
прерывного образования, которая призвана реализовать права человека на
образование и получение информации. Дистанционное образование позволит дать
равные возможности при обучении школьников, студентов, повышении ква-
лификации специалистов, переподготовке безработных. Система дистанционного
образования позволяет получить высшее образование параллельно с основной
деятельностью человека, расширяет возможности граждан Казахстана в
получении образования за рубежом, получении ученых степеней, признанных на
международном образовательном пространстве.

Цели и задачи системы дистанционного образования в Казахстане
определяются глобальной целью, поставленной перед мировым сообществом
ЮНЕСКО, а именно: осуществить переход от ограниченной концепции
физического перемещения учеников из страны в страну к концепции мобильных
идей, знаний и обучения, позволяющей распределить знание посредством обмена
образовательными ресурсами.

Компьютерные телекоммуникации распахивают окна в широкий мир.
Учащиеся через глобальную сеть Интернет имеют доступ к различным
информационным банкам данных во всех уголках мира, могут совместно работать
над интересующим их проектом с учащимися из других стран; в рамках
электронных телеконференций обсуждать проблемы практически со всем миром.
Подобная совместная работа стимулирует учащихся на ознакомление с разными
точками зрения на изучаемую проблему, на поиск дополнительной информации,
на оценку получаемых собственных результатов. Учитель становится руково-
дителем, координатором, консультантом, к которому обращаются не по
должности, а как к авторитетному источнику информации, эксперту. Обсуждение
промежуточных результатов в классе, дискуссии, мозговые атаки, доклады,
рефераты обретают иное качество, поскольку они содержат не только материал
учебников и официальных справочников, но и точки зрения партнеров по проекту
из других регионов нашей страны, мира, полученные ими данные, их
интерпретацию фактов, явлений. Телекоммуникации (электронная почта,
телеконференции, WWW- страницы) позволяют учащимся самостоятельно
формировать свой взгляд на происходящие в мире события, осознавать многие
явления и исследовать их с разных точек зрения, наконец, понять, что некоторые
из проблем могут быть решены только совместными усилиями. Это элементы
глобального мышления. Это путь к познанию общности человеческого бытия и
эволюция развития. Глобальная интеграция в образовании на основе
телекоммуникационных проектов и телеконференций - новый подход в системах
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образования, еще недостаточно изученный, но, несомненно, несущий в себе
огромный педагогический потенциал.

Основой дистанционного обучения креативного типа является
предполагаемый образовательный продукт, который будет создан учащимися.
Образовательные продукты, создаваемые дистантным учеником, как правило,
соответствуют его внутренним личностным приращениям. Поэтому система
контроля внешних образовательных результатов учащихся позволяет
осуществлять непрерывную диагностику их личностного образовательного
приращения. Оценка результатов обучения происходит путем сопоставления как
минимум двух образовательных продуктов ученика, выполненных им, например,
в начале и в конце изучения темы.

Возрастание объема научно-образовательных Интернет-ресурсов,
возможность доступа к мировым культурно-историческим достижениям
человечества меняет роль содержания образования. Традиционное содержание
образования концентрируется в единообразных источниках - учебниках и
пособиях, основное назначение которых - трансляция ученикам отобранного
содержания. Прогрессирующее увеличение объема и доступности
образовательной информации, которая имеется в Web-среде, на CD-ROM и DVD-
носителях, в электронных книгах и виртуальных библиотеках, уже не требует от
ученика ее усвоения. Более значительным оказывается выбор или построение того
личностно-ориетированного содержания образования, которое отвечает
программе занятий каждого ученика. Дистанционные формы подбора и
структурирования содержания образования позволяют использовать данные, у
которых нет единого информационного источника, что значительно расширяет
потенциальную образовательную среду. Возможно, полностью дистантное
обучение, когда очные контакты учеников и учителей отсутствуют. Дистантное
обучение может включать специальную систему дистантного тестирования,
степень достоверности которой устанавливает уровень и эффективность
полученных учеником результатов.

Открытость дистантных форм деятельности расширяет мировоззрение
учеников до планетарного уровня. Чувство близости всех стран и континентов -
одно из первых, возникающих практически у каждого школьника, который
начинает работать с электронной почтой или Web-системой сети Интернет.
Очевидно, что в будущей 12-летней школе дистанционные формы обучения
займут свое место как эффективное  средство  глобальных образовательных
телекоммуникаций  в едином открытом образовательном пространстве.

Необходимо помнить,  учащиеся завтра - это люди, призванные принимать
важные решения. Они должны осознавать все сходство и различие во взглядах на
проблемы войны и мира, загрязнений окружающей среды, радиоактивного
заражения, бездомности и безработицы, прочие глобальные проблемы.
Выпускники школ во всех странах могут изучать мир не только по телевизору.
Они могут общаться друг с другом ежедневно, задавая друг другу самые разные
вопросы, делясь своими идеями, участвуя в совместных делах, исследованиях,
творческих работах.
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3. Кредитная технология обучения.
В середине ХХ века кредитную технологию стали внедрять в США.

Введение кредитной технологии обучения в систему высшего образования
Казахстана явилось следствием включения страны в так называемый «Болонский
процесс», основной целью которого является создание единого европейского
образовательного пространства. Болонская декларация, подписанная
европейскими государствами в 1999 году, ставит кредитную технологию в число
приоритетов для того, чтобы в Европе без границ студенты могли свободно
перемещаться, обогащаться знаниями.

Кредитная технология обучения – образовательная технология,
позволяющая повысить уровень самообразования и творческого освоения знаний
на основе индивидуализации, выборности образовательной программы в рамках
регламентированного учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов.

Новой парадигмой образования в условиях кредитной технологии
обучения становятся: "учение - как учиться", "саморазвитие" и "обучение через
всю жизнь". Это означает, что педагог в условиях кредитной системы является
организатором самостоятельной познавательной деятельности студентов,
открывая перед студентами различные пути и методы организации
самостоятельного познания.

Кредитная технология представляет собой инструмент обеспечения
высокого качества образования, где кредит-час является основной единицей
измерения учебной работы студента и показателем выполнения им учебного
плана по конкретной образовательно-профессиональной программе.

Кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема
учебной работы обучающегося/преподавателя, в переводе с латинского языка
«кредит» — «он верит». Один кредит равен 1 академическому часу аудиторной
работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. В
бакалавриате каждый академический час лекционных, практических
(семинарских) и студийных занятий обязательно сопровождается 2 часами (100
минут) самостоятельной работы студента (СРС) в бакалавриате (ГОСО РК 3.001 –
2004. Образование высшее профессиональное. Бакалавриат).

В условиях кредитной системы студенты являются жизненно важной
силой деятельности ВУЗа. Именно студенты одновременно являются как
клиентами, так и основным продуктом деятельности. Ожидания студента
(клиента) от обучения являются ключевым индикатором для улучшения качества
образования. При кредитной технологии обучения студенту предоставляется
свобода выбора учебных дисциплин, спецкурсов и даже преподавателей.
Кредитная технология обучения позволяет выработать индивидуальную
траекторию обучения студента, которая может меняться в зависимости от
желаний студента и возможностей вуза.

Меняется сам принцип организации учебного процесса, построение
учебного курса. Преподаватель охватывает на занятии не одну тему, а целый
раздел. Но предварительно он предоставляет студентам раздаточный материал,
пакет документов со всем комплексом вопросов, заданий, тестов для
самопроверки и т.д. (силлабус), и они приходят в аудиторию подготовленными.
Каждый студент, имея весь методический материал, четко представляет себе,
какой объем знаний и в какой последовательности ему необходимо накапливать
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и что нужно изучить самостоятельно. Основой данной технологии обучения
является применение активных и интерактивных методов обучения, то есть
проведение лекций в виде конференций, дискуссий, самостоятельная работа в
виде глоссариев, обзоров по теме, написания эссе. Нововведением также является
то, что студент имеет право выбора предметов, а в последующем и
преподавателей, что ведет к демократизации образования, а с другой стороны —
к более жёсткой системе оценки знаний. Преподаватель выступает теперь лишь
как консультант, направляющий и корректирующий работу студента. Студент
получает возможность досрочно сдать обязательные предметы и дисциплины по
выбору. Сама лекция проходит в форме диалога, «круглых столов», семинаров, и
студенты работают в команде, решая поставленную проблему. Таким образом,
каждый день сдается мини-экзамен. Знания оцениваются по многобалльной
буквенной системе А, В, С, D, F.

При кредитной технологии обучения сокращение объема аудиторной
работы, непосредственно повышает значение и статус самостоятельной работы
студента. При этом активизация самостоятельной работы студентов способствует
расширению и закреплению учебного материала, приобретению новых
профессиональных знаний, развитию креативности и интерактивности,
формированию практических навыков. Самостоятельная работа способствует
развитию умений студента работать с научной литературой и информационными
ресурсами.

Интересы преподавателя представлены самой технологией обучения. Если
в традиционной системе преподаватель выступает как передатчик готовых
знаний, а студент в основной своей массе как пассивная воспринимающая
сторона, то в кредитной системе преподаватель становится организатором
познавательно-мыслительной деятельности и учит студента учиться на
протяжении всей его учебной деятельность, а не только в ВУЗе. Студент же
становится активной воспринимающей стороной, обучающейся и приобретающей
опыт непрерывного самообразования на основе инициативности и
самостоятельности. У преподавателя появляется дополнительная возможность
посвятить освободившееся время непосредственно научной деятельности
(составление учебно-методического комплекса, работе над диссертационным
исследованием, участию в конференциях, прохождению курсов повышения
квалификации и т.п.).

Следует отметить, что с введением кредитной технологии очная форма
обучения по сути перестаёт отличаться от заочной, а в перспективе возможен
переход только на заочную форму обучения. Студенты получат возможность
обучаться в любое имеющееся у них свободное время, что особенно  является
актуальным для тех, кто хочет начать работать и делать карьеру параллельно
обучению в ВУЗе. Таким образом, станет более реальным совмещение учёбы с
работой, повышать уровень знаний можно будет в удобном для студента темпе и
не во вред служебной деятельности и карьере.

Вопросы для самоконтроля
1. Как изменяется выбор педагогических технологий при переходе к
профильному обучению?
2. Какие педагогические технологии реализуются в современной школе?
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3. Какие из них наиболее приоритетны?
4. Чем определяется необходимость использования той или технологии в
организации педагогического процесса в профильном обучении?
5. Каковы преимущества и недостатки, возможности и ограничения
применения той или иной педагогической технологии в профильном
обучении?

Задания для самостоятельной работы
1. Выявите сходство и различие в использовании метода проектов для
решения возникших проблем учителем, учеником.
2. Оцените по 10-балльной шкале качества современных педагогических
технологий:

Качества
педагогических

технологий

Обучение   в
сотрудничестве

Проектное
обучение

Игровые
технологии

Технология
развития

критического
мышления

Концептуальность
Системность
Управляемость
Эффективность
Воспроизводимость
Привлекательность

Творческое задание к семинару
Подготовьте и представьте на организационно-педагогическом

мероприятии рекламу-презентацию одной из современных
педагогических технологий, доказав необходимость её использования в
организации педагогического процесса в профильном обучении.

Методические рекомендации
Прежде, чем приступить к освоению темы, рекомендуем

самостоятельно сформулировать  требования к технологиям профильного
обучения, затем сопоставить содержание сформулированных  требований
с содержанием лекции. Это позволит выявить уровень Вашей
осведомлённости и определить наличие и характер пробелов в
теоретическом знании.

При условии отсутствия или устранения существенных пробелов с
помощью содержания лекции и материалов приложения, рекомендуем
систематизировать освоенные Вами теоретические знания, ответив на
вопросы самоконтроля, а затем приступить к выполнению творческого
задания и заданий для самостоятельной работы.

Активное участие в планировании, разработке и апробации в
повседневной педагогической деятельности методик, форм, видов,
средств и новых технологий, способствующих реализации идей
профильного обучения, позволит Вам добиться свободного владения ими
при подборе оптимального сочетания, обеспечивающего эффективное
формирование и развитие личности старшеклассника.
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ТЕМА 7: ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

План лекции
1. Общая характеристика предпрофильной подготовки.
2. Сущность предпрофильной подготовки.
3. Этапы предпрофильной подготовки

Основное содержание лекции
1. Общая характеристика предпрофильной подготовки

Реализация идеи профилизации старшей ступени средней школы ставит
выпускника основной школы перед ответственным выбором способа и профиля
дальнейшего обучения, поэтому профильному обучению предшествует
предпрофильная подготовка, осуществляемая в основной школе. Важность
подготовки к этому ответственному выбору определяет серьёзное значение
предпрофильной подготовки.

Предпрофильная подготовка является неотъемлемой составляющей
профилизации школьного образования на старшей ступени, и даже всего процесса
обучения на разных его этапах. Подготовка учащихся к обоснованному выбору
профиля обучения осуществляется в процессе всего периода обучения в основной
школе и усиливается в 8(9)–9(10) и 10(11) классах  с целью подготовки учащихся
к получению среднего общего, начального и среднего профессионального
образования.

Предпрофильная подготовка - важнейшее звено в цепи «школа - ВУЗ»,
«школа - ПШ» и т.д., поскольку именно в 9 (10) классе, в данный возрастной
период, наиболее интенсивно формируются ценностные установки, личностные
ориентации, проявляются те или иные способности, выявляется интерес к выбору
профессии. Подросток может ставить перед собой значимые цели, у него
возникают профессиональные намерения, которые выражаются в первичной
ориентировке в различных сферах профессиональной деятельности.

Согласно ГОСО РК-2006, на ступени основного общего образования:
«Вводится предпрофильная подготовка как система психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности школ, осуществляющей
подготовку учащихся к осознанному выбору направления будущей
профессиональной деятельности».

Таким образом, предпрофильная подготовка представляет собой систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по
завершению основного среднего образования. К предпрофильной подготовке
относится информирование и ориентация учащихся 9(10) классов в отношении их
возможного выбора профиля обучения в старшей школе, направлений для
продолжения обучения в системе начального или среднего профильного
образования.
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Выбор профиля – очень важная задача при организации профильного
обучения.

Согласно исследованиям, проведённым учёными, основными факторами,
влияющими на выбор учащимися профиля обучения, являются:
- запросы учащихся;
- мнение родителей;
- потребности рынка;
- возможности организации образования (см. Рисунок 10).

Рисунок 10 - Факторы, влияющие на выбор учащимся профиля обучения

Следовательно, необходимо целенаправленная педагогическая работа по
выбору профиля 9(10)-классника как совместная деятельность семьи и школы.

Примерный алгоритм выбора профиля может быть следующим (Рисунок
11):

Шаг 1  Реализация индивидуального маршрута предпрофильной
подготовки

Шаг 2 Формирование личного портфеля
Шаг 3 Психолого-педагогическое консультирование и диагностика
Шаг 4 Изучение информационной карты сети
Шаг 5 Профильная самоориентация – самоопределение
Шаг 6 Определение образовательного рейтинга - самоопределение

ВЫБОР ПРОФИЛЯ

ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Рисунок 11 - Примерный алгоритм выбора профиля
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Таким образом, под выбором профиля следует понимать, прежде всего,
личностное самоопределение школьника относительно дальнейшего направления
обучения с учётом интересов, потребностей, склонностей.
2. Сущность предпрофильной подготовки.

Понятие «профильная ориентация» сравнительно недавно вошло в
тезаурус педагогической науки и только получает распространение в
образовательной практике.

Под профильной ориентацией понимается специально организованная
деятельность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической
поддержки в проектировании вариантов продолжения профильного обучения в
старшей школе или в учреждениях системы начального или среднего
профильного образования.

Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-
педагогической поддержки в проектировании продолжения профильного
обучения в старшей школе или в учреждениях системы начального или среднего
профильного образования.

Следует отметить, что профильная ориентация должна рассматриваться не
только как помощь в принятии  решения о выборе направления и места
дальнейшего обучения. Она предполагает работу по повышению готовности
подростка к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в
целом.

Достаточно важным, также, является вопрос о соотношении понятия
профильная ориентация с понятием профессиональная ориентация (таблица 5).

Таблица 5 - Сравнительный анализ профильной и профессиональной ориентации

Компонент
Профильная
ориентация

Профессиональная
ориентация

Цель Поддержка выбора профиля
обучения

Поддержка выбора профессии
обучения

Содержание Выбор направления и
модели обучения в
соответствии с интересами и
познавательными
возможностями учащихся

Выбор профессионального
пути в соответствии с
качествами личности и
жизненными ценностями

Предполагаемый результат Выбор профиля Выбор профессии
Период обучения 8(9) - 9(10) классы 1 – 11 классы

Таким образом, сравнительный анализ профессиональной и профильной
ориентаций даёт возможность сделать вывод о том, что профильная ориентация
более узкое понятие, чем профессиональная ориентация и является её составной
частью (Рисунок 12).

Переход на профильное обучение в старшей школе является серьёзной
институциональной трансформацией для системы общего образования,
фактически для каждой городской или районной образовательной сети.

Соответственно, особую важность приобретают задачи предпрофильной
подготовки 9(10)-классников  как комплексной их подготовки к жизненно
важному выбору. Уже в 9(10)-ом классе основной школы ученик должен будет
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получить информацию о возможных путях продолжения образования, - причём
совершенно конкретно, в отношении территориально доступных ему
образовательных учреждений, - оценить свои силы  и принять ответственное

Рисунок 12 - Соотношение профильной и профессиональной ориентаций

решение. Чтобы помочь им сделать правильный выбор, минимизировать ошибки
и неудачи, неизбежные в столь сложном и трудном поиске своего места в жизни,
своей профессиональной судьбы, нужно создать для этого соответствующие
условия и предложить определённую систему работы по предпрофильной
подготовке, применяя комплекс психолого-педагогических, информационных и
организационных мер.

3. Этапы предпрофильной подготовки
Предпрофильная подготовка должна начинаться со спланированных

действий по информированию учащихся и их семей об образовательных
возможностях территориально доступной им региональной образовательной сети.
Школьники и их родители должны получить сведения о различных организациях
общего, профессионального и дополнительного образования, где ребята смогут
продолжить образование после основной школы. Целесообразно проведение
школьных и межшкольных олимпиад, дней открытых дверей, издание
информационных материалов, знакомящих школьников со спецификой
требований и особенностями профильного обучения в различных учреждениях.

При планировании предпрофильной подготовки необходимо учитывать
особый, сложный характер проблемы приобретения учащимся основной школы
первоначального опыта принятия ответственного решения о выборе своего
индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей
профильной школы.

Подготовка учащегося к ситуациям выбора профиля обучения
осуществляется поэтапно (рисунок 13).

Пропедевтический этап проводится при завершении обучения в 8(9)
классе. Его основной целью является выявление образовательного запроса
учащихся.  Диагностика образовательного запроса школьников осуществляется с
учётом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего выбора, интересов
и склонностей. Пропедевтический этап позволяет дифференцировать массив
учащихся в соответствии с их потребностью в различных вариантах

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПРОЦЕССПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФИЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
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предпрофильной подготовки, сформировать региональный «пакет» профилей,
заложить навыки социального и культурного самоопределения.

Основной этап проводится в период обучения в 9(10) классе, в ходе
которого предусматривается моделирование видов образовательной деятельности,

ЭТАПЫ ПРОФИЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

1. Презентация «образовательной карты» территории
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ

2.  Предварительная диагностика образовательного запроса
школьников

1. Обучение способам принятия решений о выборе
индивидуального образовательного маршрута

2. Психолого-педагогическая диагностика и
самодиагностика

ОСНОВНОЙ

3. Анализ образовательных ситуаций, в которых создаются
условия для выявления основных ограничителей
(затруднений, проблем) свободы выбора профиля обучения –
пробы выбора профиля.

1. Реализация «пробы выбора профиля обучения», серии
эвристически ориентированных заданий

2. Определение готовности к самостоятельному выбору
профиля обучения

ЗАВЕРШАЮЩИЙ

3. «Погружение» в проблему выбора профиля обучения

ЦЕЛЬ: ВЫБОР ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Рисунок 13 - Этапы профильной ориентации

востребованных в профильной школе и принятие решения в различных
образовательных ситуациях.

Завершающий этап совпадает с окончанием учащимся    9(10) класса,
проводится  оценка готовности школьника к принятию решения о выборе
профиля обучения в старшей школе.

Результатом прохождения профильной ориентации является
дифференцированность массива учащихся.

  Массив учащихся может быть дифференцирован, например, по
следующим признакам:
- способные либо неспособные к самостоятельному формулированию запроса к

образовательному учреждению;
- связывающие либо не связывающие профильное обучение с дальнейшей

образовательной и профессиональной деятельностью;
- обладающие либо не обладающие необходимым уровнем сформированности

общеобразовательных способностей универсального характера,
востребованных не только в том или ином профиле обучения, но и
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соответствующих им вариантах дальнейшего жизненного, профессионального
и социального становления.

В соответствии с данными признаками с каждой группой учащихся
профильная ориентация осуществляется дифференцированно и индивидуально.

На протяжении всего процесса профильной ориентации осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение выбора профиля с целью создания
внутренних условий личностно-профессионального самоопределения (развитие
позитивного образа «я», способность опираться на себя, т.е. относиться к себе как
субъекту собственной жизни и уметь осуществлять выбор) и знакомство с миром
профессий.

При завершении предпрофильной подготовки выпускников основной
школы желательно учитывать  не только академические достижения и портфолио,
но и уровень социальной зрелости учащихся, выраженный в готовности к
самостоятельному выбору профиля обучения.

Для эффективной организации профильной ориентации должны быть
использованы ресурсы социокультурной среды, организаций профессионального
и дополнительного образования, позволяющие раскрыть перед учащимися
потенциал внешкольного образовательного пространства, востребованный в
старшей профильной школе.

Сложным вопросом в рамках предпрофильной подготовки остается
определение готовности учащихся девятого класса к выбору профиля.
Примерными критериями готовности учащихся 9(10) классов к выбору профиля
обучения в старшей школе могут выступать  критерии, приведённые в рисунке 14.

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 9 (10) КЛАССОВ
К ВЫБОРУ ПРОФИЛЯ

ЦЕННОСТИ
Выраженность ценностных ориентаций, связанных с
профилем обучения и соответствующими ему
направлениями послешкольного образования

ЦЕЛИ Представленность индивидуального выраженных целей
профильного обучения

ОПЫТ
Наличие опыта приложения усилий по освоению
образовательного материала, освоению ключевых
компетенций, востребованных в профильном обучении

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
Информационная подготовленность в отношении
значимости профильного обучения для дальнейшего
продолжения образования, жизненного, социального и
профессионального самоопределения

Рисунок 14 - Критерии готовности учащихся 9(10) классов к выбору профиля.

Таким образом, ведущей педагогической задачей подготовки школьника к
профильному обучению становится поддержка социального самоопределения
подростка в образовательной деятельности, выбора им своей роли и позиции в
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общей системе социальных отношений, предполагающих их включённость в эту
систему на основе сформированных к данному возрасту ценностей, интересов и
потребностей.

Вопросы для самоконтроля
1. В чём заключаются образовательно-профессиональные запросы
учащихся 9(10) класса и их родителей?
2. Каким образом можно мотивировать учащихся 9(10) классов к выбору
предпрофильной подготовки?
3. Какие специалисты на рынке труда сегодня востребованы?
4. Как осуществлять информированность обучающихся 9(10) классов о
значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения
образования?
5. Как сформировать у учащихся 9(10) классов готовность к принятию
решения о выборе индивидуального маршрута в образовательном
пространстве?
6. Как организовать деятельность по оказанию учащимся психолого-
педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения
обучения в старшей школе?
7. Каково назначение курсов по выбору предпрофильной подготовки в
общей системе профильного обучения учащихся?
8. Что общего и особенного в предметно-ориентационных и
межпредметных курсах предпрофильной подготовки школьников?
9. В чём особенности построения и отбора содержания образования
курсов по выбору в предпрофильной подготовке?

Задания для самостоятельной работы
1. Познакомьтесь с одним из курсов по выбору в предпрофильной
подготовке и составьте краткую аннотацию к нему по следующему
плану:
- область знаний;
- тема (название) курса;
- основные разделы (блоки) курса;
- педагогические технологии освоения содержания данного метода;
- формы аттестации (итоговой и текущей) по курсу;
- основная и дополнительная литература, рекомендуемая в рамках

данного курса.
Почему Вы выбрали данный курс?
Смогли бы Вы преподавать данный курс в школе?
Какие изменения (дополнения) Вы внесли бы в содержание

данного курса?
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2. Составьте рейтинг 20 современных востребованных профессий на
сегодняшний день, сопоставив информацию, полученную из разных
источников (ИНТЕРНЕТ, классификатор профессий, кадровое
агентство, биржа труда и т.п.). Сделайте вывод о востребованности
различных профессий. Узнайте требования, предъявляемые к этим
профессиям.

Определите, изучение каких профилей в старшей школе обеспечит
дальнейшее освоение выбранных профессий.

Творческое задание к семинару
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА»
Составьте «образовательную карту» своего микрорайона (района,

города). Для этого:
- изучите образовательные учреждения микрорайона (района, города),

специфику их образовательных программ, особенности
предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- составьте схему маршрутов движения общественного транспорта, с
помощью которых можно доехать до места обучения;

- на карте отразите образовательные учреждения по признаку
реализуемых образовательных программ с их адресами;

- соберите информацию о центрах и пунктах  профориентации, в
которых можно получить соответствующие консультации по выбору
школьником профиля;

- полученную информацию представьте на карте, сопроводив
пояснительной запиской.

Методические рекомендации
Для эффективного усвоения учебного материала по теме

предлагается придерживаться следующей последовательности:
1) проработайте основные понятия темы по глоссарию;
2) внимательно прочтите теоретические материалы лекции и
информационного к ней приложения;
3) изучите дополнительный материал по указанной литературе;
4) проверьте уровень усвоения теоретических знаний по вопросам для
самоконтроля;
5) выполните задания для самостоятельной работы, используя
соответствующие материалы приложения.

К выполнению творческого задания рекомендуем приступить при
условии отсутствия существенных пробелов в теоретическом знании и
успешно выполненных заданий для самостоятельной работы.

Мы считаем, что студенту необходимо обязательно выполнить
рекомендации в той последовательности, как они представлены. Это
позволит создать необходимый уровень знания и обеспечить
формирование соответствующих навыков в процессе выполнения
заданий.
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ТЕМА 8: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

План лекции
1. Профессиональная ориентация в контексте личностного

самоопределения
2. Теоретические основы профессиональной ориентации.
3. Сущность профессиональной ориентации в современных

условиях.
4. Этапы профессиональной ориентации

Основное содержание лекции
1. Профессиональная ориентация в контексте личностного самоопределения.

В рекомендации ЮНЕСКО по вопросам профессиональной ориентации
излагается ряд различных целей. Одна из них касается роли профориентации в
самоопределении, другая имеет прямое отношение к нуждам общества: «Следует
учитывать социальные и экономическое развитие страны, настоящие и будущие
потребности общества, гарантируя при этом индивиду свободу выбора. Это
означает, что службы профориентации несут ответственность, как перед
индивидом, так и перед обществом».

Таким образом, возникает противоречие между двумя целями:
удовлетворением нужд общества и в то же время гарантированием свободы
индивидуального выбора. Данное противоречие может быть снято при
организации системной, научно обоснованной профессионально ориентированной
работы в профильном обучении старшеклассников (рисунок 15):

СИСТЕМНАЯ НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Цель
профильной
ориентации

ВЫБОР учащимися МОДЕЛИ
продолжения обучения

Этап
предпрофильной

подготовки

Цель
профессиональной

ориентации
ВЫБОР учащимися
ПРОФЕССИИ

Этап
профильного

обучения

 Рисунок 15 - Системная научно-обоснованная профориентационная работа.
Ведущие специалисты в области профессионального самоопределения

считают, что даже при планировании «своего» жизненного пути («своего мира»)
каждый человек должен соотносить его с «мирами других людей и,
следовательно, с миром культуры человечества в целом. Вот с этой задачей
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непременного приобщения к бесконечно великой общечеловеческой культуре и
должна быть обязательно сопряжена задача профессионального
самоопределения» (Климов Е.).

Профессиональное самоопределение предполагает формирование
субъектного отношения к конкретной трудовой деятельности, мобильности на
рынке труда, умения ориентироваться на этом рынке и подстраиваться под
тенденции его изменения.

Очевидно, что профессиональное самоопределение является частью
личностного самоопределения.

Личностное самоопределение возникает на границе старшего
подросткового и младшего юношеского возраста. В качестве основной
характеристики данного психологического явления выступает потребность в
личностном самоопределении как потребность в формировании смысловой
системы, в которой слиты представления о себе и о мире.

Личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не
сводится к нему. Можно говорить о «двуплановости» личностного
самоопределения: с одной стороны, как конкретное определение будущей
профессии и планирование жизни, с другой стороны, как неконкретные поиски
смысла своего существования.

Выбор личностной позиции можно определить по следующим показателям:
1) ценностные ориентации школьника относительно учения, цели обучения в
школе, смысла жизни, общения с взрослыми и сверстниками, моральных,
культурных ценностей общества;
2) уровень развития мотивационной сферы, а также содержательное её
наполнение;
3) взаимоотношения с окружающими, что, очевидно, требует изучения; с одной
стороны, как школьник строит свои взаимоотношения с окружающими, какими
принципами он при этом руководствуется, как относится к людям, с другой – как
окружающие относятся к нему;
4) представление о себе; при изучении данного показателя важно знать не только
успеваемость учащегося, уровень его знаний и умений и т.д.

Не умаляя значение этих данных, необходимо, тем не менее, в первую
очередь знать, владеет ли школьник умениями самоанализа, адекватно ли себя
оценивает, правильно ли оценивает мнение окружающих о себе.

Выбор профессиональной позиции основывается, главным образом, на
предметном интересе, т.е. интересе к определённой области знания. Однако
осознанный профессиональный выбор должен обязательно основываться на
знании своих способностей и возможностей (интеллектуальных,
операциональных коммуникативных и др.). Таким образом, для осознанного
выбора профессии требуется соблюдение, по крайней мере, трёх указанных
условий:

- соответствие данного выбора предметным интересам школьника;
- представление о своих способностях и возможностях;
- адекватная оценка своих способностей и возможностей.

Итак, профессиональное самоопределение невозможно без личностного,
потому часто рассматривается жизненное самоопределение, которое предполагает



73

умение ориентироваться, оценивать ситуацию, принимать решения не только в
мире профессий, но и в собственном внутреннем мире, а также в мире людей.

2. Теоретические основы профессиональной ориентации
В современных условиях социально-экономических перемен задача

профессиональной ориентации школьников существенно усложнилась.
Выпускник заинтересован в получении практико-ориентированных знаний,
нужных ему для самоопределения и самоопределения в условиях постоянного
выбора.

Теоретической основой современной профессиональной ориентации
выступает теория продуктивного обучения. Продуктивное обучение – это
обучение, при котором школьник учится в производстве своего собственного
продукта, а образовательный процесс доходит до стадии конечного, целого и
завершённого индивидуального результата.

Продуктивное обучение имеет ряд отличительных особенностей.
Во-первых, самостоятельная учебная деятельность связана с реальной

трудовой деятельностью вне школы (или в школе)  на рабочем месте. Во-вторых,
учёба и труд ученика ориентированы на реальный, социально значимый конечный
продукт, являющийся основой комплексной качественной, а не количественной
оценки. В-третьих, претерпевает кардинальное изменение роль педагога, он
перестаёт быть посредником в передаче абстрактного знания, а становится
консультантом, «тренером», тьютором (наставником), поддерживающим ученика
в достижении продуктивности индивидуальной образовательной и практической
деятельности. В-четвёртых, «открываются двери класса» и происходит
фактическая смена урочных, формальных и замкнутых форм отношений на
эвристические,  открытые, групповые взаимодействия и неформальные
обсуждения проблем и рефлексии (рисунок 16).

Организуемая таким образом продуктивность изменяет деятельность и
учащегося (он перестаёт быть учащимся в полном смысле этого слова), и учителя
(он уже не традиционный оракул). Показателями продуктивности для ученика
являются индивидуальный интерес, кооперация и партнёрство, самостоятельность
и ответственность, а для педагога – консультирование и поддержка учащегося,
взаимодействие с ним, создание современной образовательной среды,
обеспечение условий для продуктивной группы и индивида.

Таким образом, образовательная деятельность старшеклассника
выстраивается на основе личного опыта и рефлексии над своими действиями и
поступками либо над действиями и поступками окружающих людей. Основу
подобного образовательного процесса составляет личный опыт и рефлексия, что
приводит к трансформации представлений

Для организации продуктивной образовательной деятельности
старшеклассников в процессе профессиональной ориентации необходимо
обеспечение следующих условий:

- создание среды для социально-профессионального самоопределения в
условиях образовательного процесса (проектирование индивидуальных
образовательных программ);
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- проектирование образовательного пространства для развития
способностей и достижение компетентности, необходимых для принятия решения
о продолжении образования;

- оказание психолого-педагогической поддержки старшеклассникам в
самоопределении средствами консультационной работы и диагностики.
-

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛЬ
личностно-профессиональное

самоопределение

СРЕДСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА
МАТЕРИАЛЬНЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ
производство собственного
продукта в образовательной

деятельности
Индивидуальная образовательная

программа, педагогическая
поддержка, консультирование

Средства и материалы
деятельности

Личностный опыт, рефлексия,
трансформация представлений Деятельность

МЕХАНИЗМ
 РАЗВИТИЯ

Педагогическая
диагностика

Комплексная качественная
оценка экспертов, самооценка

МЕХАНИЗМ
ОЦЕНКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Интерес, самостоятельность,
ответственность, субъектная позиция,
личностно-профессиональное определение

Конечный, целостный, завершённый
продукт (учебно-исследовательская
работа, проект, разработка, продукт
деятельности)

Рисунок 16 - Компоненты продуктивного образования

Данные условия могут быть реализованы в нескольких направлениях
профориентационной работы:
1) интеграция образовательных областей и внеурочной деятельности;
2) организация социального партнёрства;
3) организация диагностики и консультирования;
4) обеспечение профильной подготовки на основе вариативности.
3. Сущность профессиональной ориентации в современных условиях.

В общем виде под профессиональной ориентацией (профориентацией)
понимается ориентация школьника на те или иные профессии. Понятие
профессиональная ориентация развивается по мере того, как меняется
представление общества о целях и задачах профориентации.
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Профессиональная ориентация  трактуется как целенаправленная
деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору профессии в
соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и
одновременно с общественными потребностями в кадрах различных профессий и
разного уровня квалификации (рисунок 17):
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интересы, склонности,
способности,
призвание)

НАДО
(гражданская
зрелость, чувство
долга, патриотизм
и др.)

Анализ (самоанализ)
психологических свойств личности
(нет противопоказаний
к избираемой профессии,
противопоказания есть,
возможности и компенсации этих
противоположностей)

Рисунок 17 - Слагаемые профориентации

Один из основателей профориентационной работы Ф. Парсонс выделил
три основных фактора выбора профессии:

- правильная самооценка склонностей, способностей, интересов,
устремлений, возможностей и ограничений;
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- знание того, что нужно для успешной деятельности по каждой из
выбираемых профессий;

- умение соотнести результаты самооценки со знаниями требований
профессий.

4. Этапы профориентации.
В процессе профориентация следует выделить  три основных этапа:

Первый этап – пропедевтический - совпадает с этапом профильной ориентации в
предпрофильной подготовке.
Второй этап – конструктивный – длится 1,5 года (10(11)-11(12) классы). Этап
включает в себя:
- информационную работу;
- диагностику;
- профессиональные пробы (моделирование будущей профессиональной

деятельности, организация социальной практики и широкого спектра видов
образовательной деятельности - проектной, исследовательской, учебно-
исследовательской и др.)

Третий этап -  заключительный, или рефлексивный, содержит:
- обучение способам принятия решений о выборе профессии;
- определение готовности к самостоятельному выбору профессии;
- «погружение» в проблему выбора профессии.
Данные этапы отражены на рисунке 18:

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

I этап
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 9 (10)

класс

1. Психолого-педагогическая диагностика и
самодиагностика

2. Организация информационной работы

II этап
КОНСТРУКТИВНЫЙ

3. Реализация «пробы выбора профессии»

1. Обучение способам принятия решений о выборе
профессии

2. Определение готовности к самостоятельному выбору
профессии

III этап
РЕФЛЕКСИВНЫЙ

3. «Погружение» в проблему выбора профессии

ЦЕЛЬ: ВЫБОР ПРОФЕССИИ И
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ ОБУЧЕНИЯ

Рисунок 18 - Этапы профессиональной ориентации
Таким образом, результатом профессиональной ориентации выступает

профессионально-личностное самоопределение старшеклассника. В идеале
старшеклассник совершает сознательный выбор профессии и дальнейшего пути
обучения, связанного с будущей профессиональной деятельностью.
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Вопросы для самоконтроля
1.Какое психическое новообразование ранней юности является
центральным?
2. Что является теоретической основой профессиональной ориентации?
3. Каковы основные факторы выбора профессии?
4. Какие условия необходимо создать для достижения основной цели
профессиональной ориентации старшеклассников?
5. В чём проявляются сходства и различия профильной и
профессиональной ориентации? Какова взаимная связь и взаимное
пересечение данных понятий?
6. Какова роль элективных курсов в ориентации на индивидуализацию
обучения и социализацию учащихся, на подготовку их к сознательному
выбору сферы будущей профессиональной деятельности?
7. Чем отличаются курсы по выбору для предпрофильной подготовки и
элективные курсы для профильной школы?

Задания для самостоятельной работы
Ознакомьтесь с учебной программой элективного курса.

Внимательно изучите содержание программы и ответьте на следующие
вопросы.
1. На решение каких задач профильной подготовки направлен данный
курс (помочь ученику сориентироваться в выборе пути продолжения
дальнейшего образования; восполнить пробелы его предыдущей
подготовки; показать типичные для данного профиля виды
деятельности; изучить новую познавательную область, дать
возможность ученику проявить себя и добиться успеха)?
2. Чем содержание элективного курса будет качественно отличаться от
обязательного содержания для изучения (оно вообще не представлено в
общеобразовательном или профильном предмете; оно представлено
«вскользь», о нём лишь упоминается; оно представлено односторонне,
не отражены другие точки зрения и т.п.)?
3. Какими учебными и вспомогательными материалами обеспечен
данный курс (фонд библиотеки, хрестоматии, сборники, дидактические
материалы и т.п.)?
4. Какие виды деятельности (профильно и профессионально
ориентированные) возможны в работе с данным содержанием?
5. Какие виды работ будут выполнять учащиеся для поддержания своей
успешности в будущем учении, профессиональной деятельности?
6. Какова доля самостоятельности учащегося в работе данного курса, в
чём он может проявить инициативу?
7. Какие критерии, ясные педагогу и учащемуся, позволят оценить
успехи при изучении данного курса?
8. Чем может завершиться для учащегося изучение курса, каковы формы
отчётности.
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Творческое задание к семинару
Подумайте, почему педагоги мира обращаются к технологиям

проектной и поисково-исследовательской деятельности?

Методические рекомендации
Для эффективного усвоения учебного материала по теме

предлагается придерживаться следующей последовательности:
1) проработайте основные понятия темы по глоссарию;
2) внимательно прочтите теоретические материалы лекции и
информационного к ней приложения;
3) изучите дополнительный материал по указанной литературе;
4) проверьте уровень усвоения теоретических знаний по вопросам для
самоконтроля;
5) выполните задания для самостоятельной работы, используя
соответствующие материалы приложения.

К выполнению творческого задания рекомендуем приступить при
условии отсутствия существенных пробелов в теоретическом знании и
успешно выполненных заданий для самостоятельной работы.

Мы считаем, что студенту необходимо обязательно выполнить
рекомендации в той последовательности, как они представлены, что
позволит создать необходимый уровень знания и обеспечить
формирование соответствующих навыков в процессе выполнения
заданий.

Литература
1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на
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Алматы: ЮРИСТ, 2006. – 209 с.
2. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.
Среднее общее образование. Основные положения. - Астана, 2006-72 с.
3. Даутова О.Б. Самоопределение личности школьника в профильном обучении:
Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.:
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4. Иванова Н.Д., Мергалиева М.А. Научно-теоретические основы конструирования
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ТЕМА 9: ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

План лекции
1. Оценивание образовательных результатов в контексте

компетентностного подхода к обучению
2. Аутентичное оценивание как форма оценки личностных

достижений школьника
3. Портфолио как форма аутентичного оценивания достижений

учащегося

Основное содержание лекции
1.Оценивание образовательных результатов в контексте компетентностного
подхода к обучению

Наиболее значимым из перспективных направлений развития
современного образования является компетентностный подход. Компетентностый
подход предполагает следующие приоритеты в оценивании учащихся:
1. Внедрение систем, ориентированных на индивидуальные нормы: у каждого
человека свой уровень компетентности. Примером подобной системы является
единое национальное тестирование.
2. Переход от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и
междисциплинарной оценке - компетентность по своей сути носит интегральный
характер.
3. Внедрение деятельностных методов (в форме проектов, деловых игр), что
связано с изменением значения понятий «знающий» и «умеющий», отход от
рассмотрения этих понятий как некоторого накопления изолированных фактов и
умений и новое наполнение понятия в терминах применения и использования
знаний.
4. Использование заданий с определённым контекстом. Компетентность
проявляется при решении задач жизненной практики, а значит, содержание
должно быть соотнесено с реальными проблемами.
5. Сочетание оценки индивидуальных умений с оценкой умений работать в
группе. Компетентности проявляются во взаимодействии с другими людьми.

Кроме того, на первый план выдвигаются следующие характеристики
оценивания:
- того, что более значимо, - успешно представляются те умения, которые
актуальны для человека;
- знаний и умений, представляющих основу предметной области; пониманию,
объяснению, установлению предметно-следственных связей – для того, чтобы
быть компетентным, необходимо обладать навыками обобщения, сравнения,
сопоставления, ориентироваться в законах и нормах;
- того, что знают учащиеся, готовности к самоконтролю – каждый должен
оценить свой уровень компетентности;
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- использования различных методов и форм оценки, - компетентности различны,
как различны умения, необходимые для их формирования.

Компетентностный подход представлен в Государственном
общеобязательном стандарте среднего общего образования Республики Казахстан
2006 года (далее – ГОСО РК-2006) через определение его целей в виде овладения
каждым учащимся совокупностью ключевых компетенций в различных сферах
деятельности с учётом особенностей личности. К числу ключевых
компетентностей как образовательных результатов согласно ГОСО РК-2006
относятся:
- компетентность разрешения проблем (самоменеджмент);
- информационная компетентность;
- коммуникативная компетентность (см. приложение к теме 9).

Выделяются три уровня овладения компетенциями, соответствующие трём
ступеням общего среднего образования - ступеням начального, основного и
среднего общего образования.

 Особую значимость приобретает оценка компетентности учащихся на
этапах завершения обучения в основной и средней школе. К уровням
образованности, соотносимым с этапами обучения в школе, причислены:
функциональная грамотность (основная школа), компетентность (средняя школа).
Важно определить содержание компетентностей, которые позволят
адаптироваться в обществе, выбрать соответствующую потенциалу программу
допрофессиональной подготовки, профессионального обучения, установить набор
процедур, с помощью которых возможно было бы оценить достигнутый
образовательный результат в его деятельностном выражении, в опыте решения
разнообразных проблем социальной практики.

Функциональная грамотность характеризует способность решать
стандартные жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе
преимущественно прикладных знаний. В идеале решаемые задачи должны
охватывать все магистральные направления современной социальной практики
(обучения, общения и досуга, взаимодействия с природной и культурной средой,
различными социальными институтами и общественными, политическими
объединениями).

Компетентность, подразделяемая на общекультурную,
допрофессиональную, методологическую, характеризует способность решать
задачи в различных сферах деятельности, опираясь на теоретические знания:
научные понятия, принципы, законы, теории, методы науки.

Согласно ГОСО РК-2006 в организациях образования Республики
Казахстан применяются следующие виды оценивания учебных достижений
учащихся: внешняя оценка, внутренняя оценка и портфолио (см. приложение
к теме 9).

Инструментами измерения при оценке учебных достижений учащихся
являются учебные задания различных видов: тесты открытого и закрытого типов,
расчётные и практические задачи, проекты, упражнения, компьютерное
моделирование и др. Помимо традиционных инструментов измерения,
оценивающих знания, умения и навыки учащегося, современный инструментарий
должен дать возможность, также, оценить:
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- функциональную грамотность учащегося посредством, например,
ситуационных задач, заданий и проектов;

- коммуникативную компетентность в форме дебатов;
- допрофессиональную компетентность в формах междисциплинарного

тестирования, деловых имитационных игр и т.п.
Компетентностый подход представлен в Международной программе по

оценке образовательных достижений учащихся PISA (Program for International
Student Assessment), осуществляемой Организацией Экономического
Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic Cooperation and
Development).

В исследовании PISA выделены ведущие компетентности, формируемые
основными направлениями современного образования: грамотность чтения,
математическая и естественнонаучная грамотности (таблица 6)

Таблица 6 – Ожидаемые результаты обучения

Ведущие
компетенции Ожидаемые результаты обучения

грамотность чтения способность человека к пониманию письменных текстов и
рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения
собственных целей, развития знаний и возможностей, для
активного участия в жизни общества

математическая
грамотность

способность учащихся распознавать проблемы, возникающие в
окружающей действительности, которые могут быть решены
средствами математики; решать эти проблемы, используя
математические знания и методы; анализировать использованные
методы решения; интерпретировать полученные результаты с
учётом поставленной проблемы

естественнонаучная
грамотность

способность учащихся использовать естественнонаучные знания в
жизненных ситуациях; выявлять вопросы, на которые может
ответить естествознание; особенности естественнонаучного
исследования; делать выводы на основе полученных данных

Исследование проводится трёхлетними циклами. В каждом цикле основное
внимание (две трети времени тестирования) уделяется одному из направлений
исследования.
 Первое – 1998-2000 г.г. –  «грамотность чтения».
 Второе – 2001-2003 г. г. -  «математическая грамотность».
 Третье – 2004 –2006 г. г. –  «естественнонаучная грамотность».

В 2003 году в исследовании приняли участие 41 страна, в том числе
Россия. Объектом исследования стали достижения учащихся 15-летнего возраста.
Выбор этих учащихся объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту
завершается обязательное обучение, и программы обучения в разных странах
имеют много общего. Именно на этом этапе важно определить состояние тех
знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а также
способности самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной
адаптации в современном мире.
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Согласно Государственной программе развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы уже на первом этапе её реализации Казахстан
примет участие в сравнительном анализе достижений обучающихся в рамках
Международной программы исследований PISA.

2. Аутентичное оценивание как форма оценки личностных достижений
школьника.

Внедрение компетентностного подхода предполагает внесение изменений,
в систему оценивания образовательных результатов учащихся.

Под образовательными результатами понимаются личностные
достижения школьника в процессе освоения содержания образования,
выражение степени его успешности и личностного роста.

Формой оценки личностных достижений и образовательных результатов
выступает аутентичное оценивание. Понятие «аутентичное оценивание» во
многом равнозначно термину «подлинная оценка», или «оценивание реальных
достижений учащихся».

Необходимость разработки аутентичного оценивания связывается
сегодня с переходом от парадигмы обучения к парадигме учения, системными
изменениями образовательного процесса, которые, в свою очередь, связаны с
системой оценивания старшего школьника. Идет поиск методов, форм,
технологий оценивания, позволяющих школьнику реализовать свою
субъектность.

По сути, речь идет об изменении философии оценивания, которая
связана с переходом:
- от дискретности к непрерывности;
- от фрагментарности к системности;
- от единичности к множественности;
- от количественной к оценке качественной;
- от жёсткости в оценивании к гибкости;
- от искусственности к естественности;
- от оценки к самооценке;
- от оценки работы к оцениванию личностных достижений.

Новая философия оценки определяет и новые тенденции развития
оценочной деятельности учителя, которые уже сегодня прослеживаются в
образовательной практике:
- увеличение  доли   и  повышение   значимости   качественных оценок;
- ориентация на личностные достижения учащихся;
- обучение учащихся самооценке результатов учебной деятельности;
- отказ от формализованной оценки работ творческого характера.

Проведем сравнительный анализ традиционного оценивания, широко
распространённого в объяснительно-иллюстративной системе обучения, и
аутентичного оценивания (рисунок 19).

Так, при традиционном оценивании оценка образовательных результатов
проводится на основе стандартных критериев, эталонной нормы с целью
фиксации соответствия обучающегося этой норме, а при аутентичном
оценивании целью является отслеживание индивидуального прогресса
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учащегося, достигнутого им в процессе получения образования. В первом случае
оценка образовательных результатов совершается на основе формального
оценивания, причем субъектом оценивания выступает педагог, а во втором - на
основе неформального оценивания - экспертного, субъектами оценивания
выступают не только педагоги, но и сами обучающиеся и их родители. В первом
случае оценивание выполняет функцию контроля, оно направлено на выявление
того, что учащийся не знает и не умеет. Для неуспевающих учеников это создает
стойкий «эффект неудачника», который в психологической науке описан как
эффект выученной беспомощности. При  аутентичном  оценивании  происходит
констатация того, что ученик знает и умеет. Это создает для ученика ситуацию
успеха, и, в конечном счете, это приводит к «эффекту успешности» в учебной
деятельности, что является стойким мотивирующим фактором - «Я хочу
заниматься той деятельностью, в которой я успешен».

Традиционное оценивание использует балльную шкалу от 1 до 5, которая
не позволяет в полной мере провести качественное оценивание. А при
аутентичном оценивании используется в основном качественная оценка.

ТРАДИЦИОННОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

АУТЕНТИЧНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

Оценка образовательных результатов на
основе стандартных критериев,
эталонной нормы

Отслеживание индивидуального
прогресса учащегося, достигнутого им в
процессе

Оценка образовательных ресурсов на
основе формального оценивания
(педагоги)

Оценка образовательных достижений на
основе неформального оценивания
(экспертного: родители, педагоги,
ученики)

Выявление того, что учащийся не знает и
не умеет, - «эффект неудачника»

Констатация того, что ученик знает и
умеет, -  «эффект успешности»

Использование количественной оценки
по балльной системе от 1 до 5

Качественное оценивание работ
учащегося

Педагогическое оценивание «извне» Самооценка

Учащийся не представляет результаты
работы в виде презентации

Публичное представление
образовательных результатов и
личностных достижений

Рисунок 19 – Сравнительный анализ традиционного и аутентичного оценивания

Установка 12-балльного диапазона оценок (ГОСО РК-2006) расширит
возможность при оценке образовательной деятельности  учитывать не только
количественные, но и качественные показатели учебной деятельности учащегося.
В первом случае субъектом оценивания выступает педагог, что создает ситуацию
отчуждения обучающегося от своей работы, а во втором - субъектом оценивания



84

выступает сам обучающийся, что позволяет ему научиться оценивать реально
свои личностные достижения и образовательные результаты, способствует
становлению адекватной самооценки.

При аутентичном оценивании учащийся публично представляет
образовательные результаты и личностные достижения. Аутентичное оценивание
в связи с этим реализует еще одну важную задачу. Оно даёт возможность
учащимся увидеть, что выполняемая ими работа достаточно важна, привлекает
внимание других, заслуживает высокой оценки, предоставляет возможность
другим членам учебного сообщества - учащимся, преподавателям, родителям - не
только оценить их достижения, но и научиться чему-либо из их опыта, принять и
разделить цели и достижения и, в конечном счёте, использовать полученные
знания и навыки в реальной жизни.

Таким образом, аутентичное оценивание направлено на оказание помощи
ученику в развитии его способности анализа собственной деятельности.
Средствами оценивания выступают продукты образовательной деятельности
учащихся. Внутренним механизмом является рефлексия собственной
образовательной деятельности, образовательных результатов и личностных
достижений. Предполагаемый результат при системном использовании
аутентичных видов оценивания в образовательном процессе - компетентность в
сфере саморегуляции и самоорганизации, адекватная самооценка. Кроме того,
аутентичное оценивание в большей степени способствует формированию
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.

3. Портфолио как форма аутентичного оценивания достижений учащегося
Согласно ГОСО РК-2006 в организациях образования Республики

Казахстан применяются следующие виды оценивания учебных достижений
учащихся: внешняя оценка, внутренняя оценка и портфолио.

Внешняя оценка осуществляется государственными органами управления
образования, для измерения уровня овладения знаниями, умениями, навыками и
компетентностями используется система заданий, стандартизованных по
содержанию, процедуре и способам проверки, разрабатываемых центральным
исполнительным органом Республики Казахстан в области образования.

Внутренняя оценка качества обучения в организациях образования
проводится непосредственно организациями образования посредством
нестандартизированных заданий, используемых педагогом для измерения уровня
овладения знаниями, умениями, навыками и компетентностями.

Следует отметить, что проведение внутренней и внешней оценок
подразумевает изменение форма и содержание заданий. Портфолио же является
нововведением,  принципиально изменяющим систему оценивания по сравнению
с традиционной системой.

Портфолио. Портфель достижений используется для самооценивания и
учта достижений (в том числе творческих успехов) ребёнка.

Родиной «портфеля», или «портфолио» (portfolio), являются США. Однако
эта модель стала популярной во многих странах мира. В Финляндии, например,
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именно с внедрения этой формы учета достижений учащихся началась реформа
системы образования.

Школа не может и не должна рассматривать себя как единственный,
монопольный источник информации, знаний, образовательного развития
подростка. В частности, имеется большая совокупность различных учреждений,
мероприятий, в том числе в системе дополнительного образования детей, которые,
с одной стороны, обладают большим и реальным образовательным эффектом для
детей в поиске своего профиля и направления. С другой стороны, результаты,
достигаемые ребятами во внешкольных образовательных сетях и системах и
свидетельствующие о высоком уровне направленности и «образованности», не
всегда учитываются при определении их достижений в обучении по избранным
профильным направлениям. Составляя портфолио, ученик перестает быть
полностью зависимым от учителя, он становится более самостоятельным, учится
сам себя оценивать, отмечать собственные успехи.

В портфолио собирается разнообразная информация, объективно
отражающая уровень подготовки, существующие проблемы, трудности,
необходимость их преодоления. Одна из его задач - демонстрация прогресса. В
портфолио ученик накапливает информацию о своих целях и успехах, планирует
дальнейшие действия, оценивает состояние текущих дел.

Портфолио является одной из форм аутентичного оценивания (рисунок 20)

АУТЕНТИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

ЦЕЛЬ Оказание помощи ученику в развитии его способности
анализировать собственную деятельность

ФОРМА ПОРТФОЛИО

СРЕДСТВА Продукты образовательной деятельности, представленные в разных
формах

МЕХАНИЗМ Рефлексия собственной образовательной деятельности,
образовательных результатов и личностных достижений

РЕЗУЛЬТАТ Компетентность в сфере саморегуляции, самоорганизации.
Адекватная оценка. Другое

Рисунок 20 – Портфолио как форма аутентичного оценивания

Рассмотрим педагогические возможности портфолио.
Портфолио позволяет решать целый спектр педагогических задач

профильного обучения, которые непосредственно связаны с организацией
образовательной деятельности учащихся, а именно с постановкой и осознанием
ими задач образовательной деятельности. Соответствие педагогических и
образовательных задач приведено на рисунке 21.

Таким образом, портфолио как форма аутентичного оценивания выполняет
несколько функций:
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1. Диагностическая – фиксирование, учёт изменений и росте учащегося за
определённый период времени.
2. Целеполагание – порядок, методы и формы представления результатов
образовательной деятельности на всех этапах определяются самим учащимся, что
делает для него процесс более осознанным и значимым.
3. Рефлексивная – проявляется в анализе собственной образовательной
деятельности.
4. Мотивационная – накапливая результаты образовательной деятельности,
обучающийся находится в ситуации успеха, внутреннего удовлетворения, что
способствует повышению образовательной мотивации.
5. Содержательная – образовательные результаты позволяют определить
содержательно виды образовательной деятельности, в которые включён
учащийся.
6. Развивающая – с одной стороны, целенаправленная систематическая

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развивать навыки рефлексивной и
оценочной деятельности учеников

Анализ и оценивание учащимися своих
образовательных результатов и
личностных достижений

Поощрять активность и
самостоятельность учеников, расширять
возможности обучения и самообучения

Выбор тематики, форм, средств, ресурсов,
времени образовательной деятельности на
основе интересов и склонностей

Формировать умение учиться – ставить
цели, планировать и организовывать
собственную деятельность

Планирование и конструирование
образовательной деятельности с целью
получения конкретного продукта

Содействовать индивидуализации
образования школьников

Выбор и реализация индивидуальной
образовательной программы с фиксацией
процесса её освоения

Стимулировать и поддерживать учебную
мотивацию

Умение представить отчёт по процессу
образования и видеть «картину» значимых
образовательных результатов в целом

Определять динамику развития учебно-
познавательной, трудности в усвоении
учебного материала

Умение предъявлять результаты учебно-
познавательной деятельности и
самостоятельно обнаруживать как
пробелы в усвоении материала, так и
затруднения

Определять образовательные
результаты, включая различные виды
компетентности

Умение предъявлять, самостоятельно
оценивать и анализировать
образовательные результаты

Способствовать обоснованному выбору
профиля Выбор профиля

Рисунок 21 - Сравнение педагогических и образовательных задач портфолио
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деятельность учащегося, которая способствует развитию, с другой -  уровень
развития фиксируется, что может быть зафиксировано и осмысленно самим
субъектом учебной деятельности.
7. Рейтинговая -  учащийся имеет возможность определить рейтинг личностный,
установить, насколько полно выполнен учебный план, сколько выполнено работ
по качеству и количеству, сколько набрано баллов, в каком процентном
отношении от максимального результата.

Вопросы для самоконтроля
1. Как оценить умение учащихся решать познавательные задачи?
2. Каким образом могут быть оценены функциональная грамотность,
ключевые компетентности?
3. Как должна различаться оценка достижений учащихся по профильному
и базовому циклам предметов?
4. Каким образом могут быть оценены различные виды деятельности
учащихся? В какой форме (формализованная оценка, качественная,
аутентичная оценка)?
5. Каким образом должны быть изменены формы оценки, чтобы
обеспечить переход от результата обучения «знаю что» к «знаю как»?
6. Как спроектировать учебную программу на основе ожидаемых
результатов?
7. Как обеспечить процесс перехода от предметных результатов обучения к
надпредметным?

Задания для самостоятельной работы
1. Используя варианты ситуационных задач, составьте (на основе учебной
программы предмета) или выберите задания по проверке функциональной
грамотности (использование знаний в практических ситуациях в сфере
природоохранной, общественной, образовательной деятельности).
2. Определите возможный набор профессий, на который может готовить
образовательная профильная программа школы (направление -
произвольное). В соответствии с набором умений составьте задания по
выбору. Подготовьте вариант тематического контроля, используя разные
виды занятий.

Творческое задание к семинару
1. Разработайте проект положения о портфолио, устанавливающего:
- требования и нормы, регулирующие построение и действие портфолио;
- состав портфолио, в том числе набор сертификатов, и иных

свидетельств и технологию их качественной и количественной оценки;
- состав образовательных результатов (с их  ранжированием по степени

значимости);
- компоненты портфолио, подлежащие количественному оцениванию;
- механизмы и способы качественного оценивания материалов;
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- формирование итогового образовательного рейтинга учащихся.
2.  Проведите внутреннюю и внешнюю экспертизу разработанного проекта
положения о портфолио, предложив его для оценки другим участникам
образовательного процесса.
Методические рекомендации

Прежде, чем приступить к освоению темы, рекомендуем разработать
систему оценивания, соответствующую, на Ваш взгляд, оцениванию
образовательных результатов учащихся в профильном обучении и
сопоставить предложенную Вами систему оценивания с системой,
предложенной в содержании лекции и информационных материалах
приложения. Это позволит выявить уровень Вашей осведомлённости и
определить наличие и характер пробелов в теоретическом знании по
данной теме.

При условии отсутствия или устранения существенных пробелов с
помощью содержания лекции и материалов приложения, рекомендуем
систематизировать освоенные Вами теоретические знания, ответив на
вопросы самоконтроля, а затем приступить к выполнению творческого
задания и заданий для самостоятельной работы.

Напоминаем, что образовательные продукты, полученные в результате
выполнения заданий, содержательно должны соответствовать нормам
ГОСО РК-2006 и в полной мере отражать ожидаемые результаты
профильного образования в контексте модернизации отечественного
образования.

В случае затруднений при выполнении творческого задания и заданий
для самостоятельной работы ещё раз проработайте с учебной литературой
или обратитесь за помощью к преподавателю.
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ТЕМА 10: УЧИТЕЛЬ В ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

План лекции
1. Качественные изменения в деятельности учителя профильной

школы и их причины.
2. Формы и методы взаимодействия учителя и учащегося в

профильном обучении
3. Педагогическая диагностика в процессе профильного обучения

Основное содержание лекции
1. Качественные изменения в деятельности учителя профильной школы и их
причины.

Концепция профильного обучения связана с системными изменениями в
образовательном процессе. В условиях профильного обучения учитель должен
уметь обеспечивать:
- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса

(проектирование образовательных траекторий);
- практическую ориентацию образовательного процесса с целью формирования

у учащихся ключевых компетенций государственного стандарта;
- завершение профессионального самоопределения старшеклассников и

формирование у них компетентностей, необходимых для продолжения
профессионального образования в соответствующей сфере.

Очевидно, что успех профильного обучения в старшей школе зависит от
готовности педагогов к качественным изменениям в своей профессиональной
деятельности. К таким качественным изменениям относятся:
- освоение содержания предмета на профильном уровне;
- повышение многообразия видов и форм деятельности, используемых  на уроке

и вне его (исследовательские и проектные работы учащихся, групповые и
индивидуальные формы организации познавательной деятельности);

- готовность к изменению системы оценивания знаний;
- освоение методики организации элективных курсов;
- понимание сущности компетентностного подхода в обучении.

Первопричиной качественных изменений в профессиональной
деятельности учителя является смена парадигм, а именно переход от парадигмы
обучения к парадигме учения (рисунок 22).

В традиционной системе обучения главным субъектом выступает педагог,
именно он проектирует и контролирует ход образовательного процесса. В
профильном обучении обучающийся выступает главным субъектом
образовательного процесса: он сам проектирует и направляет ход образовательного
процесса.

Это обусловливает организационно-педагогические изменения: если в
первом случае необходимо личное присутствие педагога и обучающегося, то во
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ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИЕ

В центре педагог, контролирующий
ход процесса

В центре обучающийся,
проектирующий ход процесса

Личное присутствие педагога и
 обучающихся

Наличие активного обучающегося,
личное присутствие педагога

необязательно

Проектирование
учебных программ и

курсов

Создание развивающей
образовательной среды с
целью реализации ИОП

Реализация
индивидуальной
образовательной

программы (ИОП)

Трансляция знаний Конструирование знаний

Обучение носит кумулятивный
и линейный характер

Учение носит открытый
системообразующий характер

ТРАДИЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Рисунок 22 - Переход от парадигмы обучения к парадигме учения

втором случае требуется лишь наличие активного обучающегося (физическое
присутствие в пространстве школы не является обязательным), личное присутствие
педагога не обязательно. В первом случае педагог проектирует учебные
программы и курсы с целью трансляции знаний, во втором - создаёт
развивающую образовательную среду с целью реализации обучающимся
индивидуальной образовательной программы. В первом случае обучение носит
кумулятивный и линейный характер, во втором -  открытый системообразующий
характер. Применение видов аутентичного оценивания (например: «портфолио»)
также требует новых педагогических подходов со стороны учителя (рисунок 23).
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Рисунок 23 - Распределение ролей при аутентичном оценивании
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2. Формы и методы взаимодействия учителя и учащегося в профильном обучении
Переход школы на реализацию индивидуальных учебных планов

предполагает иные формы и методы взаимодействия с учащимися.
Приоритетными становятся индивидуальные и групповые фирмы сопровождения
и поддержки учащихся. Перспективными формами являются тьюторство (рисунок
24), консультирование (рисунок 25) и модерирование.

Под тьюторством понимается как осуществление общего руководства
самостоятельной внеаудиторной работой учащихся, так и форма воспитательной
работы.

Тьюторство основывается на следующих принципах:
 Индивидуальный   подход  к  личности  старшеклассника.
 Помощь в организации учебного процесса.

Современное понимание тьюторства:
 тьюторство как поддержка (путь решения проблемы субъектности в

образовании). Под поддержкой понимается особый вид помощи,
направленный на развитие автономности и самостоятельности субъекта при
решении проблемы;

 тьюторство как сопровождение (сопровождение реализации ИОП, учебно-
исследовательских и проектных работ обучающихся);

 тьюторство как фасилитация (путь культурного, профессионального  и
личностного  самоопределения — сопровождение личностного развития).

Т Ь Ю Т О Р С Т В О

Поддержка Сопровождение Фасилитация

Решение
проблем
самим
обучающимся

Сопровождение
в реализации ИОП
исследовательских и
проектных работ
обучающихся

Сопровождение
личностного
развития

Рисунок 24 – Сущность тьюторства в его современном понимании

Педагог-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение учащихся.
Он разрабатывает групповые задания, организует групповые обсуждения какой-
либо проблемы. Деятельность педагога-тьютора,  как и педагога-консультанта,
направлена не на воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом
обучающегося. Педагог анализирует познавательные интересы, намерения,
потребности, личные устремления каждого, разрабатывает специальные
упражнения и задания, опирающиеся на современные коммуникационные
методы, личную и групповую поддержку; продумывает способы мотивации и
варианты фиксации достижений; разрабатывает направления проектной
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деятельности. Общение с тьюторами может осуществляться через тьюториалы,
дневные семинары, группы взаимопомощи, компьютерные конференции.

Задачи педагога-тьютора: помочь учащимся получить максимальную
отдачу от учебы; следить за ходом учёбы ученика; давать обратную связь по
выполненным заданиям; проводить групповые тьюториалы; консультировать и
поддерживать ученика; поддерживать заинтересованность в обучении на
протяжении всего изучения предмета; предоставить возможность связываться с
ним при необходимости посредством личного контакта, электронной почты и
компьютерных конференций.

Консультирование — особым образом организованное взаимодействие
между педагогом-консультантом (профессионалом) и обучающимся,
направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в
деятельности старшего школьника.

Сущность взаимодействия состоит в том, что отсутствует традиционное
изложение материала преподавателем, обучающая функция заменяется
консультированием, которое может осуществляться как в реальном, так и
дистанционном режиме. Консультирование сосредоточено на решении
конкретной проблемы. Предполагается, консультант либо знает готовое решение,
которое он может предписать консультируемому, либо владеет способами
деятельности, которые указывают путь решения проблемы. Главная цель педагога
в такой модели обучения научить ученика, «как учиться».

Мы считаем, что широкое внедрение индивидуальных учебных планов
потребует выявления специфики учебного консультирования.

В теории и практике консультирования представлено несколько моделей
консультационной деятельности. В зависимости от функций различают
экспертное, проектное и процессное консультирование.

МОДЕЛИ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Экспертное Проектное Процессное

Оценка работ,
выполненных
учащимися

Сопровождение
учебно-
исследовательских и
проектных работ
учащихся

Сопровождение
старшего
школьника при
реализации им
индивидуальной
образовательной
программы

Рисунок 25 – Модели консультирования

В роли эксперта педагог  может выступать при предъявлении
школьниками выполненных работ.
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Специфика проектного консультирования заключена в сопровождении
учебно-исследовательских и проектных работ старших школьников.

Процессное консультирование необходимо как сопровождение старшего
школьника при реализации им индивидуальной образовательной программы.

Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие
потенциальных возможностей учащегося и его способностей. В основе
модерирования лежит использование специальных технологий, помогающих
организовать процесс   свободной   коммуникации,   обмена   мнениями,
суждениями и подводящих обучающегося к принятию решения в результате
реализации внутренних возможностей.

Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала
обучающегося, оно помогает выявить скрытые возможности и нереализованные
умения. Основными методами работы педагога-модератора являются методы, ко-
торые побуждают учащихся к деятельности и активизируют их, выявляют
существующие у них проблемы и ожидания; организовывают процесс участия в
дискуссии, устанавливают климат товарищеского сотрудничества. Педагог-моде-
ратор выступает посредником, который устанавливает отношения между
учащимися.

Таким образом, своеобразие современной профессиональной деятельности
педагога заключается в том, что возвращается истинный смысл, назначение
деятельности педагога: ведение, поддержка, сопровождение обучающегося.
Помочь каждому ученику осознать его собственные возможности, войти в мир
культуры выбранной профессии, найти свой жизненный путь — таковы
приоритеты современного педагога.

3. Педагогическая диагностика в процессе профильного обучения
Основная направленность современного образовательного процесса

характеризуется обращённостью к ученику, поиску условий его поддержки.
Одной из функций современного учителя является раскрытие и содействие
развитию личностного потенциала каждого ученика. Всё это возможно при
наличии оперативной и объективной обратной связи, при условии, что школьный
учитель всемерно изучает индивидуальность растущей личности ребёнка.
Объективная обратная связь может быть обеспечена педагогической
диагностикой, которая существенно меняет ценностно-технологическую
установку учителя.

Особое значение приобретает педагогическая диагностика на этапе
предпрофильной подготовки и профильного обучения, так как становится
действенным инструментом в руках учителя и позволяет изучить интересы
ученика, но и его возможности. Чрезвычайно важно получить точный ответ на
вопрос, насколько соотносятся между собой желания и возможности ученика.
Педагогическая диагностика позволяет добиться объективного оценивания
ребёнка, увидеть его слабые и сильные стороны, помочь ему в выборе пути
образования.

В понятие педагогической диагностики  вкладывается более широкий и
глубокий смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых.
Проверка лишь констатирует результаты, не объясняя их происхождения.
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Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями, способами их
достижения, выявляет динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего
развития событий.

Известно, что в школах проводится также психологическая диагностика,
которая отличается от педагогической диагностики подходами, методами,
инструментарием. Тем не менее, необходимо и правильно говорить о выработке
слаженной, единой системы, которая предполагает соединение усилий всех
заинтересованных лиц, предполагающей взаимодействие педагогической,
социальной и психологической (а в ряде случаев и медицинской) диагностик
(рисунок 26).

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Гуманизм

Предпочтение и защита интересов ученика в определении
целей диагностики, при планировании и проведении
диагностики:
- данные диагностики должны быть использованы для

помощи ученику;
- никто из изучаемых  не должен испытывать неудобства;
- полученная информация не должна вредить ученику

Комплексный характер Диагностика используется как для помощи, так и для
аттестации

Целенаправленность Чёткое выделение основных объектов диагностирования
через ожидаемые результаты, которые необходимо изучить.

Единство образования и
диагностики

Включение результатов диагностики в планирование,
организацию и технологии преподавания. В то же время
образовательный процесс должен быть организован и как
процесс диагностирования ученика.

Качественный
и количественный подходы

Сочетание процессуального (что делал?) и результативного
(что сделал?) подходов.

Динамический подход Изучение ребёнка в динамике и развитии: ни одно
суждение о человеке не может считаться окончательным –
«неизбежность перемен» (по Г.Ю. Ксензовой).

Индивидуальный подход Учёт индивидуальных особенностей ученика при подборе и
применении методов педагогической диагностики

Непрерывность Диагностирование – постоянный процесс, так как
непрерывным является сам образовательный процесс.

Соответствие диагностики
уровню развития науки

Применение методов диагностики, требования к которым
чётко разработаны в науке и дают более полную картину.

Рисунок 26 – Принципы применения педагогической диагностики

Таким образом, в деятельности педагога происходит изменение функций и
спектра ролей: как субъект педагогической системы учитель в профильном
обучении - диагност, организатор образовательной среды, консультант,
фасилитатор, тьютор.

Современный учитель – это воспитатель, фасилитатор знаний, соавтор
ученика в написании жизненных сценариев.
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Вопросы для самоконтроля
1. Каким быть учителю сегодня?
2. Какие требования предъявляются к учителю в условиях перехода к
профильному обучению?
3. В чём состоит творчество педагога в условиях перехода к профильному
обучению?
4. Имеют ли различия педагогические позиции учителя-предметника и
педагога дополнительного образования в условиях перехода школы на
профильное обучение?
5. Как спроектировать профессиональный маршрут учителя профильной
школы?

Задания для самостоятельной работы
1. Сформулируйте доминирующие виды деятельности учителя
профильной школы:

Доминирующие виды деятельности учителя
Традиционное обучение Профильное обучение

1. Обучение различным наукам
2. Объяснение нового материала

доступными для данного возраста и
индивидуальных особенностей
средствами

3. Контроль над усвоением материала
4. Проведение воспитательной работы с

детьми
5. Помощь в раскрытии творческого

потенциала, способностей и возможностей
учащихся

6. Выявление интересов и склонностей
учеников для адекватного подбора
программ и методов обучения

7. Изучение индивидуальных особенностей
детей и оказание эффективного
психолого-педагогического воздействия
на них

8. Построение программы обучения на
основе знания общих возрастных
закономерностей развития детей

9. Оказание помощи в формировании
личности ученика

10. Содействие развитию у учеников
стремления к освоению новых знаний

11. Организация внеклассных групповых
мероприятий, ведение дискуссий,
диспутов, собраний

12. Объяснение социальных событий и
явлений

13. Участие в разработке и внедрении
образовательных, учебных программ

14. Составление тематических и урочных
планов

15. Оформление документации.



96

2. Какие изменения предвидятся в деятельности педагогов
дополнительного образования в системе профильного обучения
старшеклассников?

Творческое задание к семинару
Разработайте программу профессионального саморазвития,

направленную на необходимость решения профессиональных задач в
связи с переходом старшей ступени общего среднего образования на
профильное обучение.

Методические рекомендации
Для эффективного усвоения учебного материала рекомендуем

придерживаться следующей последовательности:
1) тщательно изучите материал по представленному выше конспекту
лекции и указанной литературе;
2) основные понятия усваивайте с помощью глоссария;
3) сравните определения основных понятий в глоссарии и указанной
литературе и сделайте их содержательный анализ;
4) в целях самопроверки ответьте на вопросы и тестовые задания для
самоконтроля;
5) выполните задания для самостоятельной работы и творческое задание,
используя информационный материал приложения к данной лекции.

Обращаем Ваше внимание на следующее: успешной подготовке
(переподготовке) учителя к работе в новых условиях будет способствовать
развитие его мировоззрения, профессионально-ценностных и лично-
нравственных качеств, чему следует уделить особое внимание.
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97

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предлагается 25 тестовых заданий,
предназначенных для самоконтроля. Каждое задание содержит только один

правильный ответ, который Вам необходимо найти и записать
 в лист ответов.

Критерии оценки за выполнение тестового контроля следующие:

23-25  правильно выполненных заданий - «отлично»
18-22  правильно выполненных заданий - «хорошо»
13-17  правильно выполненных заданий - «удовлетворительно»

1. . Цель профильного обучения:
1) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;
2) создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ;
3) способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
4) расширить возможности социализации учащихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования;
5) все вышеперечисленное.

2. Профильное обучение - это:
1) институциональная форма реализации дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, позволяющая за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся;
2) средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии
с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования;
3) средство реализации знаниецентристского образовательного процесса;
4) форма реализации индивидуальной образовательной траектории;
5) средство дополнительной специализированной подготовки для
прохождения вступительных испытаний в средние и высшие
профессиональные учебные заведения.

3. Общественный запрос на профилизацию школы связан с:
1) образовательными и жизненными установками большинства
старшеклассников;
2) нарушением преемственности между школой и колледжем/ВУЗом;
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3) необходимостью дополнительной специализированной подготовки
старшеклассников;
4) сложившейся к 15-16 годам ориентацией на сферу будущей
профессиональной деятельности;
5) всем вышеперечисленным.

4. Условия реализации профильного обучения:
1) сокращение учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с
целью завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся;
2) сокращение школьного компонента учебного плана;
3) сокращение вариативного компонента учебного плана;
4) изучение предметов профиля по углублённым программам, а остальных -
на базовом уровне.

5. Функции элективных курсов:
1) дополнение содержания профильного курса;
2) развитие содержания одного из базисных курсов;
3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в областях,
выходящих за рамки выбранного профиля;
4) получение дополнительной подготовки;
5) все вышеперечисленное.

6. Особенности модели сетевой организации профильного обучения в том, что
профилизация осуществляется за счет:

1) увеличения числа элективных курсов;
2) целенаправленного и организованного привлечения образовательных
ресурсов иных образовательных учреждений;
3) увеличения количества направлений дифференциации (профилей);
4) увеличения разнообразных форм организации образовательного процесса
(дистанционные курсы, факультативы, экстернат);
5) всех вышеперечисленных особенностей.

7. Условия создания образовательного пространства, способствующего
самоопределению учащихся на второй ступени общего образования, состоят:

1) в увеличении часов школьного компонента базисного учебного плана в
выпускном классе основной ступени общего образования;
2) во введении деления класса на необходимое число групп при организации
обязательных занятий по выбору;
3) в использовании часов вариативного компонента на организацию
предпрофильной подготовки;
4) всех вышеперечисленных условиях.

8. Введение накопительной оценки (портфолио - «портфель достижений»)
позволяет:

1) объективно оценить уровень готовности учащегося к продолжению
образования по тому или иному профилю;
2) создать основы для внедрения в массовую практику механизмов
рационального и прозрачного конкурсного набора в старшую
профессиональную школу;
3) учесть результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах
деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и
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других;
4) обеспечить возможность получения общего среднего (полного)
образования каждому школьнику, изъявившему желание в его получении;
5) сделать все вышеназванное.

9. Понятие «профиль» означает:
1) комбинацию (сочетание) базовых, профильных и элективных курсов,
отвечающих общим требованиям, существующим в отношении норм
учебной нагрузки: минимальным объемам учебного времени, задаваемых
БУПом (31 час в неделю) и максимальным лимитам санитарной нагрузки (36
часов в неделю);
2) курсы повышенного уровня, определяющие направленность каждого
конкретного учащегося;
3) форму дифференциации и индивидуализации обучения;
4) форму специализации обучения и воспитания;
5) все вышеперечисленное.

10. Задача предпрофильной подготовки девятиклассников (десятиклассников)
состоит:

1) в предоставлении информации о возможных путях продолжения
образования;
2) в комплексной подготовке девятиклассников к жизненно важному
выбору;
3) в оказании помощи в оценке своих сил и в принятии ответственного
решения;
4) в формировании академической мобильности выпускников 9-х классов;
5) во всем вышеперечисленном.

11. Ученик вправе формировать собственный учебный план, назначение
которого в:

1) осуществлении дифференциации обучения между сегодняшним
недифференцированным подходом, с одной стороны, и глубокой
специализацией, присущей лицеям и спецшколам, - с другой;
2) обеспечении углублённого изучения отдельных предметов программы
полного общего образования;
3) способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
4) расширении возможности социализации учащихся, обеспечении
преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективной подготовке выпускников 9 (10)-х классов к освоению
программ профессионального образования.

12. Характеризуют профильные общеобразовательные курсы следующие
утверждения:

1) в состав входят только курсы, углубляющие содержание базовых
общеобразовательных предметов;
2) на профильном уровне базовые предметы могут быть представлены
совокупностью отдельных профильных курсов;
3) содержание профильных курсов должно определяться стандартом, а их
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предельный объем - базисным учебным планом;
4) по содержанию профильных курсов предусмотрено проведение ЕНТ;
5) все вышеперечисленные характеристики.

13. Особенности элективных курсов следующие:
1) содержание элективных курсов может описываться в форме примерных
учебных программ;
2) элективные курсы не фиксируются в форме государственного
образовательного стандарта;
3) по содержанию элективных курсов не предусмотрено проведение ЕНТ;
4) все вышеперечисленные особенности;
5) по содержанию элективных курсов предусмотрено проведение ЕНТ.

14. Особенности разработки и организации элективных курсов в составе
предпрофильной подготовки следующие:

1) набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их
количество должно быть избыточным;
2) необходимы условия в организации учебного процесса, позволяющие
ученику менять наполнение индивидуального учебного плана курсами по
выбору как минимум два раза за учебный год;
3) содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать не
только информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и
знакомить учеников со способами деятельности, необходимыми для
успешного освоения программы того или иного профиля;
4) содержание курсов предпрофильной подготовки может включать
оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы;
5) все вышеперечисленные особенности.

15. Оптимальная  продолжительность  предметно  ориентированных курсов
следующая:

1) месяц или четверть;
2) четверть или полугодие;
3) полугодие;
4) учебный год.

16. Задачи межпредметных (ориентационных) курсов:
1) познакомить учеников на практике со спецификой типичных видов
деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям;
2) поддерживать мотивацию ученика, способствуя тем самым
внутрипрофильной специализации;
3) все вышеперечисленные задачи;
4) организация дифференциации и индивидуализации обучения.

17. Оптимальная продолжительность ориентационных курсов следующая:
1) четверть или полугодие;
2) месяц или четверть;
3) четверть;
4) месяц;
5) по усмотрению организации образования.

18. Функция информационной работы как компонента предпрофильной
подготовки:
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1) создание и распространение образовательных карт муниципального
образования, знакомящих школьников со спецификой требований и
особенностями профильного обучения в различных образовательных
учреждениях;
2) организация внутришкольной (урочной или лекционно-семинарской)
работы, направленной на общение с учащимися, родителями;
3) все вышеперечисленные функции;
4) организация дифференциации и индивидуализации образовательного
процесса.

19. Понятие «профильная ориентация» означает:
1) специально организованную деятельность, направленную на оказание
учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании
вариантов продолжения обучения в профильных и непрофильных классах
старшей школы, в учреждениях профессионального образования;
2) форму фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
школьников в период его обучения;
3) форму индивидуализации и дифференциации образования;
4) организацию дифференцированного обучения.

20. Содержание подготовки учащихся на пропедевтическом этапе включает
следующие виды деятельности:

1) презентацию образовательной карты территории;
2) предварительную диагностику образовательного запроса школьников с
учетом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего выбора,
интересов и склонностей;
3) дифференциацию учащихся в соответствии с их потребностью в
различных вариантах предпрофильной подготовки;
4) все вышеперечисленные виды деятельности.

21. Содержание подготовки учащихся на основном этапе включает виды
деятельности:

1) обучение способами принятия решений в выборе индивидуального
маршрута образовательной деятельности;
2) организацию процедур психолого-педагоги-ческой диагностики и
самодиагностики, позволяющих строить версии о предрасположенности к
тем или иным направлениям образовательной деятельности в условиях
профильного обучения;
3) анализ образовательных ситуаций, в которых создаются условия для
выявления основных ограничителей (затруднений, проблем) свободы выбора
профиля обучения;
4) все вышеперечисленные виды деятельности.

22. Содержание подготовки учащихся на завершающем этапе включает
следующие виды деятельности:

1) реализация «проб выбора профиля обучения», серии эвристически
ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личностной
заинтересованности школьника в обучении на данном профиле, а также
возможностей школьника требованиям избираемого профиля;
2) использование матриц и схем альтернативного выбора, которые
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позволяют формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно»
соотносить аргументы «за» и «против» совершаемого выбора профиля;
3) ранжирование («взвешивание») факторов учителями, учащимися и их
родителями независимо друг от друга;
4) все вышеперечисленные виды деятельности.

23. Учащиеся 9 (10) - х классов на завершающем этапе должны быть условно
разделены как:

1) способные либо не способные к самостоятельному формулированию
запроса образовательному учреждению;
2) связывающие либо не связывающие профильное обучение с дальнейшей
образовательной и профессиональной деятельностью;
3) обладающие либо не обладающие необходимым уровнем сформи-
рованности общеобразовательных способностей универсального характера,
востребованных не только в том или ином профиле обучения, но и в
соответствующих им вариантах дальнейшего жизненного,
профессионального и социального становления.

24. «Портфолио» означает:
1) способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
школьников в определенный период его обучения;
2) коллекцию работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях;
3) дополнение традиционных контрольно-оценочных средств, на-
правленных, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации,
фактологических и алгоритмических знаний и умений;
4) отчет по процессу образования подростка, позволяющий увидеть картину
значимых образовательных результатов в целом, отследить индивидуальный
прогресс ученика в широком образовательном контексте;
5) все вышеперечисленное.

25. Педагогические задачи, решаемые портфолио:
1) поддержка высокой учебной мотивации школьников, поощрение их
активности и самостоятельности, расширение возможностей обучения и
самообучения;
2) развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности учащихся, формирование умения учиться - ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
3) содействие индивидуализации (персонализации) образования
школьников;
4) создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной
социализации;
5) всё вышеперечисленное.

Лист ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Ключ к  проверке заданий в тестовой форме

№
задания Правильный

Ответ
№

задания Правильный
Ответ

№
задания Правильный

Ответ
№

задания Правильный
Ответ

1. 5 8. 5 15. 2 22. 4
2. 2 9. 1 16. 3 23. 4
3. 5 10. 5 17. 3 24. 5
4. 1 11. 1 18. 3 25. 5
5. 1 12. 5 19. 1
6. 2 13. 4 20. 4
7. 4 14. 5 21. 4

Источник: Шамова Т.И., Худин А.Н., Подчалимова Г.Н., Ильина И.В., Белова  С.Н. Управление
профильным обучением на основе личностно-ориентированного подхода. / М.: Центр
«Педагогический поиск», 2006. – 160 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информационный материал к теме 1

Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. – Алматы, № 3, 2006 год

К  ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАХ ОБРАЗОВАНИЯ
Менсулу ЕСЕЕВА

В современной науке парадигмальный подход широко применяется для
решения научных и практических задач.

… Применение в педагогике парадигмального подхода позволило
выделить основные модели образовательно-воспитательных систем, выявить их
сущность и особенности.

… по Богуславскому и Корнетову, направленность педагогического
процесса может быть социально-ориентированной (когда основной целью
обучения и воспитания является подготовка человека к жизни в обществе,
служение общественным идеалам), или гуманистически-ориентированной (в
центр внимания в этом случае ставится личность человека, его гармоничное
развитие). Далее, характеризуя учебный процесс с точки зрения взаимоотношения
его основных субъектов, авторы выделяют авторитарную трактовку, при которой
обучаемый рассматривается как пассивный субъект, испытывающий на себе
воздействие учителя, и педоцентрическую трактовку, при котором процесс
обучения понимается как процесс взаимодействия двух активных субъектов, и
центральной фигурой процесса обучения выступает ребенок.

По содержанию образования и методам его реализации различают
репродуктивное образование, при котором в качестве критерия и цели
выдвигаются реальные знания, и творчески-развивающее, ставящее главной
целью овладение умениями, навыками и приемами учебно-образовательной
деятельности.

Используя парадигмальный подход, исследователь В.Я.Пилиповский
рассматривает в качестве бинарной оппозиции соотношение
культуросберегающей и практической функций образования. Под последней
понимается способность школы обеспечить овладение учащимися научными
знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их подготовки к жизни.

Ученый выделяет три основные образовательные модели: традициона-
листско-консервативную, рационалистическую и феноменологическую (гу-
манитарную).

… По классификации В.Я.Пилиповского, в традиционалистико-
консервативной парадигме процесс образования представляется как путь
усвоения учащимися академических знаний, составляющих основу их
дальнейшего развития и социализации.

В рамках традиционалистско-консервативной парадигмы принято считать,
что фундаментально поставленное общее образование наилучшим образом
обеспечивает адаптацию человека в качестве гражданина демократического
общества, так как предполагается, что получившие подобное образование
выпускники средней школы как бы имманентно обладают важными для любого
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рода занятий знаниями, умениями и навыками, сохраняющими свою значимость
на годы вперед. Школа при этом рассматривается как стабилизирующий
социальный институт, обеспечивающий сохранение и передачу культурного
наследия прошлого каждому последующему поколению людей.

В качестве базовых представлений в рамках традиционалистско-
консервативной парадигмы укажем на следующие постулаты:

1) формальное школьное образование в качестве своей основной цели
должно рассматривать овладение учащимися базовыми знаниями, умениями и
навыками. При этом на первый план выступает идея о том, что лишь в том случае,
когда обучаемые достигли достаточно высокого уровня в применении таких
основополагающих "инструментов учения", как чтение, письмо и математическая
грамотность, они смогут извлечь для себя пользу в ходе дальнейшего обучения и
прогрессировать в усвоении различных академических дисциплин;

2) общеобразовательные учебные заведения должны нести ответствен-
ность за то, чтобы на первый план выдвигалось изучение и усвоение дей-
ствительно важных и необходимых, а не второстепенных знаний, поскольку
именно это может позволить решать образовательные задачи с дидактически
оправданных позиций. При неограниченной комбинации возможностей система
обучения, преподавания должна ориентироваться на базовые дисциплины и
наиболее важные отрасли человеческого знания. Одним словом, основное
внимание школы должно быть направлено на то, что бесспорно выдержало
испытание временем;

3) цивилизованная жизнь становится невозможной без усвоения
определенных этических ценностей, поэтому одной из кардинальных задач
школы является приобщение к непреходящим ценностям духовной эволюции
человечества в процессе обучения.

Можно видеть, что в рамках традиционалистско-консервативной пара-
дигмы собственно дидактические идеи переплетаются с воспитательными
императивами.

Рационалистическая парадигма тесно связана с идеями бихевиоризма
(Скиннер, Торндайк, Газри, Толмен и др.). Обучение в рамках этого направления
исходит из признания того, что природа, закономерности и условия обучения
человека аналогичны обучению животных. Фактически, сознательная
деятельность человека сводится к рефлекторному поведению, а психологические
реакции - к физиологическим. Основное внимание в процессе обучения
сосредоточено на наиболее эффективных способах усвоения учащимися
различных видов знаний. Научение в этом случае представляет собой процесс
усвоения организмом учащихся определенных стимулов и реакций, благодаря
одобрению и наказанию, т.е. удовлетворению или неудовлетворению
потребностей учащихся.

В качестве ведущего принципа полагается регулирование внешних усло-
вий процесса обучения и реакций на него учащихся, которые выступают здесь
получателями знаний, умений и навыков, приобретая тем самым адаптивный
"поведенческий репертуар", соответствующий социальным нормам, требованиям
и ожиданиям общества. Речь идёт, прежде всего, о тех умениях, навыках и
познавательных достижениях, которые могут быть реально продемонстрированы
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в ходе манипулятивного контроля за усвоением знаний. Заметим, однако, что при
этом не учитывается характер мыслительных операций, лежащих в основании
этого знания.

Усилия представителей рационалистической школы направлены, прежде
всего, на решение задач прагматического характера, связанных с адаптацией
молодежи к условиям конкретного общества через школьно-образовательные
механизмы, где на первый план в организации педагогического процесса
выдвигается максимальная "запрограммированность" и структурная четкость. В
плане интеллектуального формирования личности рационалистическая школа
опирается на "поведенческое определение познавательных целей".

В рамках поведенческой технологии снимается вопрос о творческом ха-
рактере не только учения, но и преподавания, поскольку идеалом становится
точное следование предписанному шаблону деятельности, а сама она пре
вращается в натаскивание учащихся на выполнение тестов. Нам представляется
необходимым отметить, что, несмотря на заслуги рационалистической школы в
организации процесса обучения, сторонники этого направления придерживаются
крайне технократического подхода к решению вопросов образовательного роста
личности.

В исследованиях современных авторов все больше внимания уделяется
гуманитарной парадигме образования, где центральное место занимает лич-
ность ребенка. Целью педагогического процесса здесь становится "...не сфор-
мировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека и заложить
в него механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления
самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни, для диа-
логического и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой,
цивилизацией".

В гуманитарной парадигме не существует однозначной, закрепленной
нормой истины. Ее надлежит установить в процессе совместной творческой
деятельности ученика и учителя и определить к ней свое отношение.

Гуманитарная парадигма предполагает отношения типа "субъект-субъект",
что практически означает ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка в
определении целей, содержания и форм педагогического процесса, а также
подразумевает право познавать мир без ограничений. По справедливому
замечанию И.А.Колесниковой, в гуманитарной парадигме существует "...иная
шкала измерении качества педагогической деятельности, где точкой отсчета
становится человек и его движение во времени и пространстве относительно
самого себя, динамика индивидуальных личностных свойств и проявлений" (5,
88). Темп и режим работы на уроке обусловлен индивидуальными способностями
субъекта познания.

Подходы, принятые в гуманитарной парадигме, в настоящее время на-
ходятся в стадии становления и в целом еще не утвердились в мировом обра-
зовательном пространстве.

Эзотерическая парадигма нашла обоснование в работах И.А.Колесни-
ковой. Центральной идеей данной педагогической матрицы является признание
верной истины, непостижимой в процессе рационального познания. Целью
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педагогического процесса является развитие духовных сил учащегося как
необходимого условия приобщения к истине. Этому служит специальные техники
раскрепощения сознания и интуитивного постижения трансцедентного. Как
отмечает И.Л. Колесникова, "...в эзотерической парадигме сам человек становится
основным органом информационного взаимодействия со Вселенной... Здесь
доминирует динамика опыта, состояний, переживаний". Личное, мистическое
знание, обретенное в процессе озарения или прикосновения к божественному,
ставится выше эмпирического знания, поддающегося рациональной
аргументации. В педагогическом процессе учитель выступает не носителем
истинного знания, а наставником, направляющим процесс нравственной,
психологической и физической подготовки учащихся для выхода в
непостижимое. На этапе послушничества предполагается добровольное и
беспрекословное подчинение ученика наставнику.

Итак, в мировой педагогической практике закрепилось выделение в каче-
стве основных педагогических парадигм традиционалистко-консервативной,
рационалистической, гуманитарной и эзотерической модели образования.
Сравнительное изучение вышеперечисленных парадигм позволило сделать вывод
о том, что все рассмотренные нами парадигмы не являются взаимоис-
ключающими; они отличаются лишь способами решения основных вопросов
"...относительно функций и приоритетов школы как социального института,
ценностей и целей образования, содержания и технологий обучения, принципов
организации учебного процесса.

Весь XX век прошел в острых дискуссиях о выборе того или иного пути
построения системы образования, соответствующего потребностям общества. Но
нельзя утверждать, что уже имеется принципиальное определение оптимальной
системы образования: ее поиски неизбежно перешли в нынешний век. Сегодня
предстоит выбор парадигмы образования, наилучшим образом соответствующей
требованиям будущего.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся (проект). – Астана,
2006 г.

В своей лекции от 27 мая 2006 года "К экономике знаний через инновации
и образование" в Евразийском национальном университете им. Л.Гумилева
Президент страны Н.А. Назарбаев подчеркнул: "Задача вхождения Казахстана в
число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира может быть решена лишь в
том случае, если ее будут воплощать в жизнь высококвалифицированные
специалисты, обладающие знаниями наукоемких технологий, управленческими
навыками, умеющие ориентироваться в рыночной экономике".

Динамично развивающемуся обществу требуются специалисты нового
типа, готовые успешно работать в различных сферах. В современных условиях
требования к специалистам формирует рынок труда. Особую ценность
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приобретают умения самостоятельно решать проблемы и совместно действовать в
команде, способность правильно ставить цели и эффективно их достигать, идти
на риск, инициативность, стремление к повышению уровня образования и др.
Наряду с этим от человека требуются такие качества, как личная ответственность,
обязательность, коммуникабельность.

Существующая система казахстанского образования не в полной
мере обеспечивает необходимую кадровую поддержку социально-экономического
развития страны, недостаточно решает задачи развития личности и обеспечения
школьника знаниями, способностью к самоанализу и самопознанию, необходимы
ми для профессионального самоопределения. Современные выпускники школы
слабо ориентируются в возможных направлениях продолжения своего
образования, не соотносят будущую профессиональную деятельность с развитием
экономического, технологического и оборонного потенциала государства.
Реальным выходом из сложившегося положения является внесение серьезных
изменений в работу школ по ориентированию старшеклассников в направлениях
будущей профессиональной деятельности.

Старшая ступень общеобразовательной средней школы, занимая ключевое
место в современном образовании, во многом определяет возможности систем
профессионального образования и качество профессиональной деятельности
молодых людей. Старшая ступень представляет собой особое образовательное
пространство, в рамках которого происходит социальное, профессиональное и
гражданское самоопределение личности. От того, с каких гражданских и
нравственных позиций молодой человек совершает свой образовательный и
профессиональный выбор, зависит получение обществом квалифицированного
специалиста-профессионала.

Система профильного образования - наиболее эффективная форма
организации процесса обучения старшеклассников, соответствующая
государственным и общественным интересам и интересам личности, адекватная
особенностям юношеского возраста и мировым тенденциям в сфере образования.

В мировой образовательной практике профильное образование
рассматривается как система специализированной подготовки учащихся по
направлениям и профилям на старшей ступени общеобразовательной школы.

Как целостная система профильное образование обеспечивает:
1. преемственность в содержании предпрофильной и профильной

подготовки учащихся, с профессиональным образованием;
2. фундаментальность подготовки по профильным предметам;
3. проведение мониторинга качества образования на основе комплекса

критериев, с учетом ГОСО РК-2006, а также уровня развития социального и
профессионального самоопределения личности.

В качестве системообразующего фактора в профильном образовании
выделяется профессиональное самоопределение ученика.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся (проект). – Астана,
2006 г.

В условиях становления Казахстана как суверенного государства огромную
значимость имело создание такой системы среднего общего образования, которая
была бы направлена на интеграцию в мировое образовательное пространство. Закон
Рее публики Казахстан "Об образовании" (1991 г.) определил ряд краеуголь-
ных принципов государственной политики, в том числе: вариативность
среднего общего образования, профессиональную ориентацию обучающихся,
создание различных типов и видов организаций среднего образования
(лицеев, гимназий, колледжей), широко реализующих вариативные
программы обучения, в том, числе по углубленной и профильной
предпрофессиональной подготовке.

С 1992 года в Казахстане начато осуществление реформы школьного
образования, ведущей идеей которой являлось развитие системы образования
через создание условий для вариативной общеобразовательной подготовки
учащихся при сохранении единого образовательного пространства. Отход от
однообразия советской школы, поиск путей обновления содержания
образования нашли отражение в Положении о Государственном
общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан,
Концепции развития общеобразовательной школы Республики Казахстан и
Концепции содержания среднего общего образования (1996 г.). В этих
документах был провозглашен поворот школы к гуманизации и
индивидуализации образования, организация обучения учащихся с учетом их
интересов на основе дифференциации по направлениям — естественно-
математическому, гуманитарно-эстетическому, профессионально-техническому,
что было реализовано в первых вариантах образовательных стандартов и
учебных программ по всем обязательным предметам (1996, 1998, 2000 гг.).

В Государственном общеобязательном стандарте среднего общего
образования Республики Казахстан (ГОСО РК 2.003-2002) принципы
организации образования на старшей ступени общеобразовательной школы
получили дальнейшее развитие. В рамках осуществления реформы школьного
образования в Казахстане в соответствии с положениями ГОСО РК — 2002 с 2006/2007
учебного года в 10-11 классах вводится профильное обучение учащихся по естественно-
математическому и общественно-гуманитарному направлениям. На основе стандарта
разработаны предметные программы по двум направлениям обучения. Внедрение
стандарта подкреплено созданием первых отечественных профильных учебников и
УМК, которые были экспериментально апробированы и используются в 10-х классах
общеобразовательных школ.

За прошедшие годы осуществления реформы школьного образования в республике
созданы разнообразные инновационные учебные заведения и накоплен определенный
опыт по организации дифференцированного и профильного обучения учащихся старшей
ступени школы. Вместе с тем, введение новых организационных форм обучения
сопровождается появлением определенных проблем.
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В большинстве школ закрепляются достаточно жесткие варианты профильных
учебных планов с негибким набором профильных предметов. Возникают проблемы и с
формированием профильных классов в небольших сельских школах и МКШ. В связи с
нехваткой кадровых и материально-технических ресурсов ряд школ вводит
малоэффективную частичную профилизацию (например, углубленное преподавание
одного предмета). Остро стоит проблема подготовки и переподготовки учителей, способных
на деле реализовать принципы профильного обучения.

Таким образом, на современном этапе осуществления реформы школьного
образования в Республике Казахстан, который можно назвать этапом подготовки ко
внедрению профильного обучения, накоплен достаточный практический опыт по
организации обучения по направлениям и профилям. Наряду с этим, сеть
общеобразовательных учреждений, осуществляющих профилизацию обучения
(гимназии, лицеи, специализированные школы, ресурсные центры и др.), пока
развита недостаточно.

Новый этап реализации и развития идей профильного обучения на
старшей ступени среднего общего образования в Казахстане связан с
переходом системы образования страны на 12-летнее обучение, начиная с 2008
года. В нормативных правовых документах, определяющих перспективные
направления развития системы образования, - Государственной программе развития
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, Концепции 12-летнего
среднего общего образования Республики Казахстан - предусматривается для
осуществления осознанного профессионального и гражданского самоопределения
учащихся организация на старшей ступени общеобразовательной школы
профильного обучения по социально-гуманитарному, естественно-
математическому и технологическому направлениям. Внутри каждого из
предлагаемых направлений - предполагается организация различных профилей на
основе разных наборов профильных и элективных предметов по выбору
учащихся.

Таким образом, в Казахстане имеется:
-   опыт организации в регионах обучения по направлениям на стар-

шей ступени школы как результат внедрения основных идей профильного
обучения в реальную педагогическую практику;

-   концептуальная и методологическая основа совершенствования
нормативной базы и научно-методического обеспечения организации
профильного обучения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся (проект). – Астана,
2006 г.

Основная идея обновления структуры и содержания образования на
старшей ступени 12-летней школы состоит в том, что оно должно стать более
индивидуализированным, функциональным и эффективным. На этом
основываются фундаментальные принципы стратегии реформирования
образования в отношении старшей ступени школы:
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- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, четко осознающей свои права и обязанности,
ясно представляющей себе спектр имеющихся возможностей и ресурсов и
способной успешно реализовать избранную позицию в том или ином
социальном пространстве;

- постепенная переориентация доминирующей в настоящее время
образовательной парадигмы с преимущественной трансляции системы знаний,
умений и навыков (ЗУНов) на формирование функциональной грамотности
учащихся и ключевых    компетентностей, обеспечивающих возможность
самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в
условиях меняющегося общества;

- расширение возможностей для индивидуализации образовательных траекторий
учащихся, реализации самостоятельной познавательной и исследовательской
деятельности учащихся.

Приоритетным направлением функционирования старшей ступени среднего
общего образования является введение профильного образования для
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся.

Профильное образование - завершающий этап среднего общего обра-
зования, на котором реализуется принцип индивидуализации и дифференциации
обучения, обеспечивающий личностное и жизненное самоопределение учащихся.
Это система организации учебной деятельности, при которой учитываются спо-
собности, интересы и потребности старшеклассников, создаются условия для
максимального развития учащихся в соответствии с их познавательными и
профессиональными намерениями.

Главная цель введения профильного образования в 12-летней школе —
обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся,
предоставление учащимся возможности сформировать необходимые ресурсы для
осуществления осознанного профессионального выбора.

Институциональными формами реализации этой цели являются профильная
школа и профильные классы общеобразовательной школы.

При переходе к профильному образованию реализуются следующие задачи:
- обеспечить социально-экономическую эффективность среднего общего

образования через усиление внимания школы к процессам вхождения
выпускников в рынки труда и образования;

- обеспечить возможность более глубокого изучения учащимися отдельных
предметов в объеме среднего общего образования согласно выбранному
профилю;

- обеспечить вариативность и личностную ориентацию образовательного
процесса в школе, повысить уровень мотивации образовательной деятельности
учащихся;

- дать возможность реального выбора учащимися курсов внутри профиля
обучения и построения гибких индивидуальных образовательных программ;

- реализовать практическую ориентацию образовательного процесса на основе
модернизации содержания образования и усиления его деятельностного
компонента (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных
умений);
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- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информационный материал к теме 2

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАННЕЙ ЮНОСТИ
Г.М. Коджаспирова

Педагогическая антропология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 287 с.

Несмотря на некоторые колебания в уровнях самооценки и тревожности и
на разнообразие вариантов личностного развития, можно обнаружить общую
стабилизацию личности в этот период, начавшийся с формирования Я-концепции
на границе подросткового и старшего школьного возрастов. У старшеклассников
в большей степени, чем у подростков, развито самоуважение, интенсивно
развивается саморегуляция, повышается контроль над своим поведением,
проявлением эмоций. Настроение в ранней юности становится более устойчивым
и осознанным. Юноши и девушки в 16—17 лет, независимо от темперамента,
выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15.

Самоопределение, стабилизация личности в ранней юности связаны с
выработкой мировоззрения. Обостряется интерес к сложным мировоззренческим
проблемам: счастья, долга, свободы личности, смысла жизни. Интеллектуальное
развитие, сопровождающееся накоплением и систематизацией знаний о мире, и
интерес к личности, рефлексия оказываются в ранней юности той основой, на
которой строятся мировоззренческие взгляды. Мышление старшеклассников
отличается довольно высоким уровнем обобщения и абстрагирования,
приобретает теоретическую и критическую направленность. Юный человек ищет
четких, определенных ответов, и в своих взглядах он категоричен, недостаточно
гибок, проявляет юношеский максимализм. Самостоятельность мышления в этом
возрасте часто приобретает характер безапелляционных суждений и оценок,
которые нередко еще по-детски наивны и односторонни. Однако не у всех
старшеклассников вырабатывается мировоззрение — система ясных, устойчивых
убеждений. По мнению Э. Эриксона, в юности необходим мировоззренческий
выбор. Отсутствие этого выбора, смешение ценностей не позволяет личности
найти свое место в мире человеческих отношений и не способствует ее
психическому здоровью.

Главное психологическое приобретение ранней юности — открытие
своего внутреннего мира. Юношеское «Я» еще неопределённо, расплывчато, оно
нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней
пустоты, которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда возрастает потребность
в общении и одновременно повышается его избирательность и потребность в
уединении. Переживаются первые сильные чувства к противоположному полу.
Вопрос выбора профессии становится одним из основных, требующим решения.
Современные девушки и юноши при его решении на первое место часто ставят не
интерес и свои склонности, а престижность профессии, характер оплаты труда.

В это время начинает развиваться и нравственная устойчивость личности.
В своем поведении старшеклассник все больше ориентируется на собственные
взгляды, убеждения, которые формируются на основе приобретенных знаний и
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своего, пусть не очень большого, жизненного опыта. Знания об окружающем
мире и нормах морали объединяются в его сознании в единую картину. Благодаря
этому нравственная саморегуляция становится более полной и осмысленной.

Чрезвычайно важный компонент самосознания — самоуважение. В
многочисленных исследованиях было доказано, что пониженное самоуважение
соотносится с проявлением всех видов девиантного поведения: нечестностью,
участием в преступных группах и совершением правонарушений, наркоманией,
алкоголизмом, агрессивным поведением, попытками самоубийства и различными
психическими расстройствами. Но неудовлетворенность собой и высокая
самокритичность не всегда свидетельствуют о пониженном самоуважении.
Несовпадение реального и идеального «Я» — нормальное, естественное
следствие роста самосознания и необходимая предпосылка самовоспитания. Это
расхождение является не только функцией возраста, но и функцией интеллекта —
чем более развит интеллектуально юный человек, тем, как правило, у него это
расхождение больше. Возникающий конфликт в норме разрешается в
деятельности (учеба, спорт, труд) на основе сильного «Я», которое может ставить
себе сложные задачи, и в этом проявляется мера самоуважения. Невротическая же
рефлексия, наоборот, позволяет уйти от решения возникающих проблем,
спрятаться в «самодовольное нянченье индивидуума со своими ему одному
дорогими особенностями» (Г. Гегель). Поэтому во взаимодействии со
старшеклассниками необходимо одним помогать более реалистично смотреть на
свои возможности, а другим повышать уровень самооценки и веру в собственные
силы…

Изменение учебной мотивации — одно из характерных проявлений в
старшем школьном возрасте. Старшеклассники, ведущую деятельность которых
обычно называют учебно-профессиональной, начинают рассматривать учебу как
необходимую базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. Их
интересуют главным образом те предметы, которые им будут нужны в
дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость (если они решили
продолжить образование). Отсюда и недостаточное внимание к «ненужным»
учебным дисциплинам, часто гуманитарным, и отказ от того подчеркнуто
пренебрежительного отношения к отметкам, которое было принято среди
подростков. Как считает А.В. Петровский, именно в старшем школьном возрасте
появляется сознательное отношение к учению.

Кроме того, психологами (К. Миллер, М. Кон, К. Скулер и др.) выявлено,
что более сложная и более самостоятельная, свободная от мелочной опеки
учебная работа в этом возрасте способствует формированию более гибкого,
творческого стиля мышления и развитию общей, выходящей за рамки учебной
деятельности, потребности в самостоятельности, уменьшает вероятность
эмоциональных расстройств, что, к сожалению, в школе редко учитывается и
далеко не всегда поощряется.

Общаться со старшеклассниками как в учебном заведении, так и в семье
надо уважительно, открыто, на условиях равноправия, признания права молодого
человека на собственное мнение, собственные ошибки и самостоятельные
решения и поступки. Это в наибольшей степени способствует воспитанию
самостоятельности, активности, инициативности и социальной ответственности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Аксёнова Э.А.

Профильное обучение: состояние, поиск, перспективы. Книга для учителя. – М. Новая школа,
2005. – 184 с.

Реформы образования происходят сегодня в большинстве развитых стран
мира. Общепризнанно, что в информационно-технологическом обществе XXI
века в конкуренции государств определяющим будет уровень образования, науки,
культуры, создание условий для реализации и развития прогрессивных
технологий. Важная роль при этом отводится проблеме профильной
дифференциации обучения.

В странах Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании) все учащиеся с 1-го по 6-й класс
основной общеобразовательной школы формально получают одинаковую
подготовку. К 7-му классу ученик должен определиться в выборе своего дальней-
шего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения
образования в основной школе: «академический», который в дальнейшем
открывает путь к высшему образованию и «профессиональный», в котором
обучаются по упрощённому учебному плану, содержащему преимущественно
прикладные и профильные дисциплины.

Теория и практика дифференцированного обучения в США имеют
давнюю историю. Его возникновение и последующее развитие отличаются
определённым своеобразием по сравнению с другими развитыми
капиталистическими странами. Уже на рубеже XIX—XX веков в силу
особенностей экономических, политических и социальных факторов обучение в
американской школе в соответствии с законами большинства штатов стало
обязательным для подростков 14—17 лет. Законодательные акты стимулировали
значительный и постоянный рост школьных контингентов. Однако на каком-то
этапе увеличение количества выпускников школ стало превышать экономические,
политические и социальные потребности общественного развития; в США
начались поиски путей ограничения образования некоторых групп учащихся
определёнными рамками. Выход был найден в создании единой
«всеохватывающей» школы, внутри которой учащиеся должны обучаться по
различным учебным направлениям (потокам).

Организационная структура средней общеобразовательной школы США,
базирующейся на принципе дифференциации, благодаря гибкости смогла быстро
и с наименьшими трудностями приспособиться к изменившимся потребностям
общественного развития, обеспечить в определённой мере более безболезненный
характер вступления молодёжи в мир труда. Так, в частности, согласно
требованиям Национальной ассоциации промышленников о расширении
профессионального обучения, последнее было включено в программу
общеобразовательной школы. В 60-е годы на основе профилизации, а именно,
усовершенствования учебного процесса на академических потоках, была
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предпринята попытка усилить интеллектуальный потенциал нации за счёт
повышения качества обучения одарённых и талантливых детей. Заслуживают
внимания реализуемые школой США с помощью профильной дифференциации
меры по выявлению и обучению талантливой молодёжи, формированию у нее
способности и стремления к получению знаний, повышению своего
профессионального уровня в течение всей жизни. Это и ряд других мер
обеспечили решение некоторых сложных проблем образования, что в свою
очередь способствовало формированию творческого потенциала этой страны,
повышению эффективности её экономики.

Вместе с тем с первых лет существования многопрофильной школы с
помощью дифференциации американскому обществу удалось «поселить» в школу
дух прагматизма. В работах Э. Торндайка, Л. Термена и других педагогов и
психологов США обосновываются преимущества многопрофильной школы и
реализуемых в соответствии с этим принципом различных учебных планов для
разных категорий учащихся. В них убедительно показано, что различия в глубине
и объёме преподаваемых знаний должны удовлетворять индивидуальные запросы
учащихся, способствовать «адекватному формированию их дальнейшей судьбы».
Предлагаемый ими подход к ранжированию учащихся исходит прежде всего из
положений теории «интеллектуальной одарённости» и показателей разра-
ботанных на их основе тестов 10 («айкью»). Преимущественная ориентация на
теорию генетической детерминированности интеллекта при экстраполяции
положений этой теории на учебный процесс породила фуркацию с её многими
негативными последствиями.

Дифференцированный подход применяется уже в начальной школе при
распределении учащихся на основе интеллектуального тестирования по группам
(«быстрых», «средних» и «медленных»). Деление по указанным группам
продолжается в младшей и средней школах. Оно предполагает обучение уча-
щихся, обладающих различными способностями, степенью общего развития и
учебных успехов, по разноуровневым по своей сложности и насыщенности
учебным программам. Этот вид дифференциации, определяемый иногда
различными терминами — «группинг», «фуркация», постоянно углубляется и
наращивается на последующих этапах обучения, тем самым предопределяя в
значительной степени и последующее разделение на потоки и профили.

Полное раскрытие основы профильной дифференциации обучения
получают в старшей средней школе (10-е, 11-е и 12-е классы). Блок обязательных
дисциплин здесь включает всего лишь три предмета — английский язык,
обществоведение, физическую культуру. Зато для выбора предлагается
множество разнообразных курсов. Иногда они достигают 150—200 наиме-
нований.

Предполагается, что к моменту поступления в старшую среднюю школу
ученик уже определил самостоятельно или с помощью родителей, школьных
учителей и консультантов направленность своих занятий на последующие годы и
готов их начать на одном из трёх основных учебных потоков: академическом,
профессиональном, общем. Первый готовит учащихся для поступления в
колледж, второй ориентирует на профессионально-практическую подготовку,
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третий предназначается для тех, кто ещё не определился в своих интересах и
планах.

Критериальной основой для распределения учащихся по потокам служит
не только и не столько их выбор, сколько показатели различного рода
стандартизированных тестов и рекомендаций, выдаваемых учителем и
консультантом в виде специально заполняемых анкетных форм. Поскольку эти
показатели отражают преимущественно результаты предыдущей дифферен-
циации (по группам способностей в начальной школе, занятиям по различным
учебным программам в младшей средней), то они, по существу, мало в чём
изменяют уже предопределённую судьбу старшеклассников. Официально
считается, что в ходе занятий ученик может изменить выбранный (вернее
установленный для него) характер обучения в средней школе. Если это и имеет
место, то, как правило, здесь используется «лифт, идущий вниз». Абсорбирует
«неудачников» и «разочарованных», главным образом, общий поток.

В основе дифференцированного обучения в школах Великобритании
лежат традиционно биологизаторские концепции, разработанные ещё в 30-е годы
XX столетия С. Бертом. Его выдающийся последователь — психолог, профессор
Г. Айзенк в ряде своих работ утверждает, что генетические факторы составляют
2/3 и более (до 80 процентов) в развитии человека и что «индивидуальные
различия без сомнения должны играть очень важную роль в определении типа
образования, подходящего для конкретного ребёнка. Это почти аксиоматично в
отношении умственных способностей».

Организация обучения в средних школах Великобритании целиком
построена на принципе дифференциации.

… Все учащиеся с 11-летнего возраста принимаются в объединённую
среднюю школу и в рамках этой школы разделяются на неравноценные
направления учёбы академического и практического характера, основанные на
интересах и способностях учащихся.

Профилизация обучения начинается на четвёртом году обучения в средней
школе (возраст учащихся 14 лет) и имеет ярко выраженный характер. Около 50
процентов учебного времени отводится на обязательные предметы, которые
называются ядром программы. Остальное время посвящается предметам по
выбору. В ядро входят только английский язык и математика — из академических
дисциплин, а также религия и физкультура. Английский язык включает изучение
литературы.

Предметы по выбору группируются в блоки, из которых учащиеся в
зависимости от школы должны выбрать большее или меньшее количество
предметов. В основном школы предлагают пять обязательных предметов по
выбору. К примеру, в Ланкаширском графстве в объединённых школах
обязательными предметами являются английский язык и литература, математика,
религия, профориентация, физкультура. Предметами по выбору являются: в 1-м
блоке — физика, физическая наука, биология, естествознание, предмет для
повседневной жизни; во 2-м блоке — география, история, религия, музыка,
делопроизводство, корректирующий курс; в 3-м блоке — французский язык, ИЗО
дизайн, технология, домоводство, компьютеры; в 4-м блоке — химия, история,
драма, технология, домоводство, корректирующий курс; в 5-м блоке —
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география, изобразительное искусство и дизайн, биология, технология,
делопроизводство, корректирующий курс.

Учащиеся должны в каждом из блоков выбрать четыре курса, то есть всего
20 уроков в неделю. В каждом блоке может быть несколько курсов по физике,
биологии, географии или по другому предмету. Иногда это разные курсы, иногда
создаётся несколько групп учащихся по одному курсу. Более способные
учащиеся, как правило, изучают отдельные предметы, менее способные —
интегрированные курсы. Для слабоуспевающих учащихся предлагаются
корректирующие курсы, в основном по английскому языку, иногда и по
математике. Таким образом, происходит разделение учащихся по изучению
разных наборов предметов, но разной степени сложности и глубины.

Блоки сформированы таким образом, что, выбрав из каждого по четыре
курса, учащийся будет учиться по более или менее сбалансированному учебному
плану, то есть набор предметов по выбору будет включать гуманитарный,
естественнонаучный, практический курс, математику и т.д. Однако анализ набора
предметов в блоках позволяет сделать вывод о том, что ученик может избежать
изучения тех или иных предметов (например, физики или географии).

В полной средней школе в 6-м двухгодичном классе профилизация
обучения достигает апогея. У каждого ученика формируется свой учебный план,
состоящий из предметов специализации либо гуманитарного, либо
естественнонаучного, либо смешанного направления. Это характерно как для
государственных, так и для частных школ.

Профильная дифференциация в старшей объединённой средней школе
имеет большие преимущества при условии, что обеспечена достаточно высокая
подготовка по основным предметам на ступени обязательного обучения.
Поскольку полная средняя школа служит этапом подготовки к вузу, представляет-
ся оправданным преимущественное изучение лишь нескольких предметов. Это
позволяет глубже изучить выбранные предметы, разгрузить программы, снизить
учебную нагрузку. Представляется, что слишком ранняя специализация обучения
в английских школах — с 14 лет, а также слишком глубокая дифференциация - до
50 процентов учебного времени, не позволяют большинству учащихся получить
полновесное базовое образование.

Помимо профилизации, в английских школах широко используется
группировка учащихся по способностям: 1) стримз (потоки) — группы по
способностям; 2) бэндз (ленты полосы) — более крупные группы по
способностям; 3) сете — временные группы учащихся по тому или иному
предмету в соответствии с их способностями и успеваемостью по данному
предмету; 4) смешанные группы — классы, включающие учащихся различных
способностей.

Распределение по способностям, когда каждый ученик попадает хотя бы
по одному предмету в группу сильных, является определённым стимулом к учёбе.

Важную роль в дифференциации обучения играют выпускные экзамены.
Их особенностью является дифференцированный характер и то, что их сдают не
все учащиеся. За год или за два до окончания неполной средней школы учащиеся
делятся на тех, кто будет держать экзамены, и на тех, кто не будет (число
последних составляет 40 процентов). Таким образом, осуществляется
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дополнительная дифференциация обучения. Экзамены рассчитаны на уровень
способностей. Это означает, что способным учащимся будет разрешено сдавать
экзамены на более высоком уровне, остальным — в соответствии с их способ-
ностями и успеваемостью.

С введением в 1988 году Национального учебного плана, явившегося
важнейшей вехой в развитии английского образования, в старшей школе до 20
процентов учебного времени стало отводиться естественнонаучным
дисциплинам. От 75 до 85 процентов учебного времени отводится на
обязательные предметы, остальное время посвящается углублённому изучению
предметов по выбору. Вместе с тем критический анализ содержания образования
в Великобритании в учительской среде отмечает в качестве негативного фактора
наличие различных учебных планов и программ, при которых трудно достичь
единого уровня, повысить качество образования…

В ФРГ в основе организации всей системы школьного образования лежит
принцип дифференцированного обучения, который находит своё практическое
воплощение в различных его формах. Система школьного образования в
Германии в отличие от других западноевропейских стран менее демократична по
своему характеру. Она исключительно привержена старым традициям и остаётся
структурой, стабильной с XIX века. В ней сохраняется дуализм при наличии трёх
неравноценных типов общеобразовательных школ: основной, реальной и
гимназии. В статусе каждой из этих школ официально предусмотрены различные
сроки обучения, цели образования, уровень общеобразовательной подготовки,
методики обучения, перспективы дальнейшего образования и устройства в
реальной жизни.

Главной целью начальной школы — «ввести ребёнка из сферы игры в
учёбу, приобщить к учебной деятельности, вооружить необходимыми знаниями и
навыками, на которые ребёнок мог бы опереться». Обязательными предметами в
ней являются родной язык, математика, религия, практические знания об
окружающем мире, музыка (художественное воспитание), труд и спорт.
Иностранный язык (английский) — предпосылка для дальнейшего обучения в
школах повышенного типа. Эта ступень в ФРГ характеризуется как
«демократическая и справедливая по отношению к детям», так как она
способствует развитию детей в процессе учёбы, в общении друг с другом, осуще-
ствляет индивидуальную подготовку каждого ребёнка к обоснованному принятию
решения о дальнейшем пути образования и профессиональной подготовки.

Основная школа (4 + 5 или 6 лет обучения) — это неполная средняя школа
на базе начальной, обязательна для всех, не попавших после распределения в
школы повышенного типа. Эта школа традиционно готовит к трудовой жизни,
даёт право дальнейшего обучения в низших профшколах.

Реальная школа — неполная средняя (4 + 6 лет) — занимает
промежуточное место между основной и гимназией. Традиционно реальная
школа предназначена для подготовки мелких и средних служащих для
административного аппарата и производства. Она рассчитана на обучение
учащихся со средними способностями и получение ими более солидной
общеобразовательной подготовки, чем в основной школе. Реальная школа стала
самой популярной в ФРГ, она всё больше превращается в школу повышенного
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типа для детей рабочих и мелких служащих. Её притягательная сила — в
подготовке к практическим профессиям, в возможности по окончании учиться в
различных средних специальных учебных заведениях, а при желании — учиться
для получения «вузовской зрелости» в течение трёх лет на старшей ступени
гимназии (без экзаменов) или в течение двух лет в средней специальной школе.
Это школа повышенного типа для выпускников реальных школ (в 11 —12-х
классах), дающая право поступления в вузы определённого профиля (инженерное
дело, экономика, управление и т.д.).

Подготовка в реальной школе к большому числу практических
специальностей происходит с помощью дифференцированного обучения по
различным профилям таких областей знаний, как естественнонаучные и
математические, лингвистические, экономико-социологические, технические,
музыкально-эстетические. Обязательными предметами традиционно являются
родной язык, математика, физика, химия, биология, религия, история, география,
социология, экономика, право, бюджет. Кроме того, изучаются обязательные
предметы по выбору: стенография, машинопись, художественное воспитание,
текстильные работы, иностранные языки — первый английский, а второй —
французский (в зависимости от профиля).

Гимназия - полная средняя общеобразовательная школа (4 + 9 лет),
готовящая непосредственно к поступлению в вуз…

Наряду с тремя традиционно существующими типами гимназий (древних
языков, новых языков, математических и естественнонаучных), … возникли
многочисленные социальные типы гимназий — экономические, социальные,
музыкальные, технические. Из них некоторые вели лишь к так называемой
специализированной вузовской зрелости, когда разрешалось изучение предметов,
профилирование изучавшихся в школе. Новой тенденцией стало признание за
абитуриентами, обучавшимися в этих специальных гимназиях, полноценной
«вузовской зрелости». В этот период появились надстроечные гимназии для особо
одарённых выпускников реальной и профшколы, а также гимназии, которые
обеспечивают получение аттестата зрелости не только при обязательном
изучении трёх иностранных языков, но и двух или даже одного.

Наибольшим изменениям подверглась старшая ступень гимназии, то есть
11—13-е классы. Например,  в организационном плане — это введение курсовой
системы, ликвидация классов вообще. Что же касается самого процесса обучения,
то обязательные и по выбору предметы, составляющие в сумме 30 часов в
неделю, находятся в соотношении 2:1. Обязательными предметами являются:
родной (немецкий) язык, иностранный язык, изобразительное искусство,
философия, религия, обществоведение (или история), география, социология,
экономика, математика, физика, химия, биология. Предметами по выбору могут
быть: уже указанные выше (из обязательных), а также педагогика, психология,
социология, право, геология, астрономия, технология, статистика,
программирование и др. В циклах предметов, обязательных по выбору, имеются
основные курсы и курсы по успеваемости. Курсы по успеваемости дают
углублённые научно-пропедевтические знания. На них выделяется минимум 5
часов, или, как правило, 6 часов в неделю учебного времени. К таким курсам
относятся занятия по двум избираемым учащимися обязательным предметам, из
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которых один иностранный язык, или математика, или предмет
естественнонаучного цикла. В зависимости от земли варьируются комбинации
предметов и их число (можно выбрать три предмета). По желанию можно взять
дополнительно два-три предмета, сверх основных. На эти два обязательных пред-
мета, изучаемых на курсах по успеваемости, приходится наибольшее число часов.
Вместе с двумя другими предметами они выносятся на экзаменационную сессию
для сдачи экзаменов на аттестат зрелости.

Во Франции профилизация обучения в средней школе осуществляется
более ста лет. За последние десятилетия в ней также произошли существенные
изменения. В настоящее время система образования состоит из последовательных
этапов обучения: начальная — элементарная школа, неполная средняя школа —
коллеж, полная средняя школа — лицей.

Дифференцированное обучение французских школьников официально
начинается в коллеже, но необходимые предпосылки для распределения
учащихся по неравноценным направлениям учёбы создаются уже на начальном,
формально едином этапе обучения. Коллеж провозглашён единым типом
массовой средней школы, в нем формально ликвидировано существовавшее ранее
деление на классическое и реальное отделения.

Первые два года обучения в коллеже — «цикл наблюдения» (6-й и 5-й
классы по французской нумерации). Его задача — «закрепить и дополнить
начальное образование, обеспечить усвоение основ среднего образования».

Следующие два года.(4-й и 3-й классы) — «цикл ориентации», призванный
ориентировать учащихся на последующие виды учёбы. Осуществляется с
помощью факультативных дисциплин: древних языков, иностранных языков,
технологии. Выбор одного из них обязателен. Этот выбор фактически пре-
допределяет дальнейший характер обучения. Для одних — это гуманитарные или
естественнонаучные секции полной средней школы — лицея, для других —
технологические секции лицея или перевод в профессионально-технические
учебные заведения.

Завершающий этап полного среднего образования — лицей. Сюда после
окончания коллежа приходят учиться более 54 процентов учащихся из всех, ранее
поступивших в него. В течение многих десятилетий французский лицей являлся
классическим образцом элитарной школы: абсолютное число его выпускников
шли в высшую школу. Деление на классическое и реальное образование отражало
стремление господствующего класса сохранить его для выходцев из имущих
классов.

Первый год лицея (10-й год обучения или «2-й класс») носит название
«класс определения». Основное место в учебном плане занимают
общеобразовательные предметы, обязательные для всех учащихся: французский
язык, иностранный язык, математика, физические науки, естествознание, история,
география, граждановедение, физкультура. Профильная дифференциация
обучения осуществляется в форме факультативных занятий. На них отводится от
3 до 11 часов. Каждый учащийся должен выбрать один или несколько
факультативов с таким расчётом, чтобы общая недельная нагрузка не превышала
34—36 часов. Факультативные предметы объединены в три группы: 1-я —
промышленная технология, естественно-математические науки, технология
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лабораторных исследований, медико-социальные науки, прикладное искусство; 2-
я — древние языки, иностранные языки, социально-экономические науки,
административное дело, художественное воспитание, специализированная
спортивная подготовка; 3-я — предметы прикладного характера (машинопись,
ручной труд, изучение какой-либо сферы обслуживания). Таким образом, задача
факультативных дисциплин — расширить и дополнить общеобразовательную
подготовку и вместе с тем дать направление будущей специализации.

Наличие разнообразных факультативов во 2-м классе в целом отвечает
различным способностям, склонностям и интересам лицеистов: академический
характер одних предполагает в будущем занятия в высшей школе; технические
факультативы помогают лицеистам подготовиться к профессиям, не требующим
высшего образования, или готовят непосредственно к включению в
производственную деятельность.

В последних классах профилизация резко усиливается и отвечает чётко
установленной иерархии и престижности профессий. Происходит
перераспределение лицеистов в соответствии с профилем будущего экзамена на
степень бакалавра. Начиная с 11-го года обучения (1-й класс), лицеисты
распределяются по секциям общеобразовательного или технологического направ-
лений. К общеобразовательному относятся секции: гуманитарные (А1 —
гуманитарные науки и математика, А2 - филология, АЗ - гуманитарные науки и
искусство), социально-экономическая (В), естественнонаучная (8), а также секция
Е (математика-технология), занимающая промежуточное положение между
общеобразовательными и техническими секциями. Техническое направление
представлено секциями промышленной технологии (Р1 - Р2), управления (С1 -
СЗ), информатики (Н). Всего 21 секция. В выпускном классе появляются ещё две
секции в связи с разделением секции 3 на С (математика и физика) и Д
(математика и биология). Эта система дифференцированного профильного
обучения является гибкой, она предоставляет широкий выбор разных
направлений учёбы — гуманитарного, естественно-математического,
технологического.

Общеобразовательные направления А, В, С, Д гораздо престижнее
технических. Их выбирает большая часть учащихся после 11-го года обучения.
Они традиционно готовили выпускников к политической деятельности, занятиям
свободными профессиями, а также к поступлению на службу в аппарат госу-
дарственного управления. У выпускников указанных направлений высокий
социальный статус.

Интенсивное проникновение математики и её методов в различные
отрасли естествознания, гуманитарные и социально-экономические науки
значительно повысило роль математического образования в лицее. Теперь
ведущей стала секция С (математика и физика). Её выпускникам отдаётся
предпочтение при приёме в привилегированные высшие учебные заведения —
«большие школы». Учебные курсы этой секции наиболее сложные.

Получение высшего образования во Франции всегда олицетворяло
социальный успех. Существует несколько уровней высшей школы с разным
престижем. Наибольший престиж у элитарных «больших школ», готовящих
высококвалифицированные кадры для экономики, культуры, административной
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сферы. Среди гуманитарных вузов к ним относятся: Парижская Высшая
нормальная школа, Школа хартий. Национальная школа современных восточных
языков; высшие технические кадры готовятся в Национальной административной
школе, Политехнической школе и др. Поступление в эти учебные заведения —
«последний рывок» на финишной прямой двенадцатилетнего марафонского бега
французского школьника. Чтобы попасть туда, требуется специальная подготовка
в течение двух лет после окончания лицея. Классы, подготавливающие в
«большие школы», имеются в наиболее престижных лицеях и при самих школах.
«Подготовительные классы» существуют более ста лет и предназначены для
лицейской элиты. Именно этот вид обучения в наибольшей мере соответствует
интересам высших слоев населения. Таков механизм отбора — сложный и
тонкий; он действует на всех уровнях системы французского образования и
позволяет формировать правящую элиту из представителей высшего общества.

Специфическая черта профильного обучения старшеклассников в школах
Франции … — это проведение в лицеях постбакалавриатских курсов, которые
классифицируются как высшее образование и длятся в основном два года.
Некоторые из них готовят учащихся к конкурсным вступительным экзаменам в
ведущие университеты.

Таким образом, отмеченные выше тенденции профильного обучения
старших школьников в ряде зарубежных стран свидетельствуют о том, что
основной поиск педагогической науки и практики ориентирован на развивающие
возможности человека, успешность его социализации и адаптации в изменяющем-
ся мире, на включение учащихся в широкий спектр различных видов
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информационный материал к теме 3

УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
 ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Крылова О.Н.
Технологии работы с учебным содержанием в профильной школе:  Учебно-методическое

пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. - 112 с.

Важным аспектом, не нашедшим своей детальной разработки в науке,
является учет в школьном учебнике возрастных особенностей учащихся. Этот
принцип должен найти свое отражение в формировании учебного содержания на
всех уровнях.

В приведённой ниже таблице дана сравнительная характеристика учебного
содержания для разных ступеней обучения, а, следовательно, для учащихся
разного возраста, которая позволяет выявить специфику учебной информации для
учащихся профильной школы.

Таблица
Начальная школа: «Школа радости»
Основные характеристики возраста:

Характерно стремление соответствовать, главным образом, уровню требований
окружающих.
Принципы построения учебного   содержания на основе учета возрастных
особенностей учащихся:
-   заложенное учебное содержание может быть освоено при помощи взрослого;
-   использование коротких абзацев и предложений;
-   отсутствие длинных подчиненных предложений, отглагольных существительных и

нанизывания падежей;
-   диалог — на основе рефлексии автора учебной информации и придание данному

содержанию личностного смысла с целью повышения познавательной активности;
-   разнообразие учебного содержания за счет представления в нем: аналитико-логической,

образной, практической, алгоритмической линий введения учебною материала для детей
с разными познавательными стилями;

-    представление в содержании информации, знание которой позволяет понять свое «Я»,
свои
возможности, личностные качества;

-    раскрытие в содержании определенной системы ценностей, способствующее созданию
собственной системы ценностей учащихся;

-    «гипертекстовость», обеспечивающая рефлексивный характер учебного содержания.
Основная школа: «Школа пробы»
Основные характеристики возраста:

 Ведущим мотивом выступает желание стать интересным человеком
 Потребность в неформальном, доверительном общении со взрослыми, из которого

подростки получают знания, необходимые в будущей самостоятельной жизни.
Мотивы общения могут быть: деловыми, связанными с овладением необходимыми
знаниями; личными, связанными с решением вопросов личного характера;
самоутверждения, связанными со стремлением утвердить себя в статусе взрослого;
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собственно общения (разговора), связанные с потребностью духовного контакта с
другим человеком.

 Становление определенной системы жизненных ценностей человека.
 Самоопределение жизненное и профессиональное. Перед подростком всегда встают

две проблемы: кем быть и каким быть. Интерес к собственному внутреннему
миру, затем постепенное усложнение и углубление самопознания, одновременно
усиление его дифференцированности и обобщенности. Осознание себя в качестве
члена общества и утверждение в новой, общественно значимой позиции.

Принципы построения учебного   содержания на основе учета возрастных
особенностей учащихся:
-   представляемая учебная информация может быть осмыслена самостоятельно;
-   нежелательное или весьма ограниченное использование достаточно большого количества

подчиненных предложений, отглагольных существительных и нанизывание падежей, для
установления иерархических зависимостей и причинно-следственных связей;

-   диалог — «подросток привыкает учитывать точку зрения собеседника (учителя, автора
учебника, ученого, героя с „другим" взглядом на учебную проблему), подбирать точные
и понятные формулировки»;

-   проблемность, обеспечивающая необходимость обсуждения с товарищами, с учителем, и
обеспечивающая активность позиции учащегося в процессе обучения, необходимость
определения собственной личной точки зрения;

-   разнообразие учебного содержания за счет представления в нем: аналитико-логической,
образной, практической, алгоритмической линий введения учебного материала для детей
с разными познавательными стилями;

-   представление в содержании информации, знание которой необходимо в будущей
самостоятельной жизни. Она может быть связана с областью профессиональных
интересов, личной, связанной с решением проблем личного характера, возможностью
самоутверждения себя в статусе взрослого. Знания, умения и навыки без реальных
объектов, по отношению к которым у учеников проявляется личностный смысл, не
обеспечивают личностно-ориентированного образования;

-   раскрытие в содержании определенной системы ценностей, обеспечивающей развитие
собственной системы ценностей учащихся;

-  «гипертекстовость», обеспечивающая дифференциацию и индивидуализацию
образования, через разные формы подачи одной информации с целью лучшего ее
освоения учащимися.

Старшая (профильная) школа: «Школа профессионального
самоопределения»
Основные характеристики возраста:

 Возрастание потребности в социальном самоутверждении и самостоятельности
 Ориентация на будущее: на выбор образа жизни, профессии, референтных групп

людей (потребность в самоуважении и самоопределении)
 Стремление к партнерским отношениям со взрослыми
 Увеличение роли прагматической мотивации в своих действиях
 Продолжает проявляться новообразование всего подросткового возраста -

самоопределение. «От мечтаний подростка, связанных с будущим, самоопределение
отличается тем, что оно основывается на уже устойчиво сложившихся интересах и
стремлениях субъекта; тем, что оно предполагает учет своих возможностей и
внешних обстоятельств; опирается на формирующееся мировоззрение подростка и
связано с выбором профессии…» (Л.И. Божович). Самоопределение связано также с
внутренней позицией, которую занимает сам ученик. По мнению Л И. Божович,
взоры учеников среднего и старшего школьного возраста имеют разное
направление: «если первые смотрят в будущее с позиции настоящего, то вторые
смотрят на настоящее с позиции будущего».

Принципы построения учебного   содержания на основе учета возрастных
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особенностей учащихся:
-   представляемая учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и учащиеся

способны выбирать формы извлечения информации;
-   возможность использования достаточно большого количества подчиненных

предложений, отглагольных существительных и нанизывание падежей для установления
иерархических зависимостей и причинно-следственных связей с целью подготовки к
освоению «взрослой» научной литературы;

-   полилог – «способность думать над проблемой в условиях существования множества
точек зрения, которая, в свою очередь, должна в своем развитии перейти в способность к
конструктивному монологу (способности обсуждать проблему с самим собой в режиме
диалога и полилога)»;

-   высокая степень проблемности, обеспечивающая свободу выбора, и необходимость
определения собственной точки зрения по большинству рассматриваемых вопросов;

-    разнообразие учебного содержания за счет представления в нем: аналитико-логической,
образной, практической, алгоритмической линий введения учебного материала для детей
с разными познавательными стилями;

-   представление в содержании способов решения проблем личностного и
профессионального самоопределения; раскрытие в содержании определенной системы
ценностей, позволяющей идентифицировать собственную систему;

-  «гипертекстовость», обеспечивающая высокую долю самостоятельности при освоении
содержания.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(извлечения из ГОСО РК-2006)
Базисный учебный план организаций общего среднего образования

Среднее общее образование
(старшая ступень)

 № Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета
на 2 года

1. Инвариантный (базовый) компонент
(обязательные предметы  для изучения на всех направлениях)

11класс 12 класс Недельная Годовая
I. Язык и литература 8 8 16 512
1. Родной язык и литература 3 3 6 192
2. Казахский язык и литература в школах

с неказахским языком обучения
3 3 6 192

3. Русский язык и литература в школах с
казахским языком обучения

2 2 4 128

4. Иностранный язык 2 2 4 128
II Математика 4 4 8 256
5. Математика 3 3 6 192
6. Информатика 1 1 2 64
III Человек и общество 4 4 8 256
7. История 2 2 4 128
8. Обществознание 1 1 2 64
9. Самопознание 1 1 2 64
IV Естествознание 3 3 6 192
10. Естествознание 3 3 6 192
V Физическая культура 3 3 6 192



128

11. Физическая культура 2 2 4 128
12. Начальная военная подготовка 1 1 2 64

2. Профильный компонент
Учебные предметы, изучаемые на базовом и профильном уровнях

Часы, выделяемые на изучение предмета
на 2 года

Базовый уровень Профильный уровень
11 класс 12 класс 11 класс 12 класс

I. Язык и литература
1. Казахский язык - - 3 3
2. Казахская литература - - 4 4
3. Русский язык - - 3 3
4. Русская литература - - 4 4
5. Иностранный язык - - 4 4
6. Всемирная  литература 1 1 2 2
II. Математика и нформатика
7. Математика - - 4/6* 4/6*
8. Информатика - - 3 3

III. Человек и общество
9. История Казахстана - - 3 3

10. Всеобщая история - - 3 3
11. Обществознание - - 3 3
12. Экономика 1 1 3 3
13. Право 1 1 2 2
IV. Естествознание
14. Химия 1 1 3 3
15. Биология 1 1 3 3
16. География 1 1 2 2
17. География Казахстана 1 1 2 2
18. Физика и астрономия 1 1 4 4
V. Искусство
19. Мировая художественная культура 1 1 3 3
VI. Технология
20. Технология - - 4 4
21. Графика и черчение 3 3
VII Физическая культура
22. Физическая культура - - 4 4
23. Основы безопасности и жизненные

навыки
- - 4 4

ВСЕГО не более 31часа/не более 31 часа
3. Вариативный компонент

Основы исследовательской и
творческой деятельности

1 1 2 64

Курсы по выбору 4 4 8 268
ВСЕГО не менее

 5 часов
не менее
 5 часов 10 320

Максимальная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося 36 36 72 2304

4. Индивидуальный компонент
Самостоятельная проектно-
исследовательская деятельность,
индивидуальные и групповые
консультации

3 3 6 192

Общий объем учебного плана 39 39 78 2496

* часа – в классах естественно-научного, экономического профилей и т.д., 6 ч. –
математического, физико-математического профилей
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Типовой учебный план организаций среднего общего образования
(старшая ступень, профильная школа)

 Естественно-математическое направление
№ Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета

 на 2 года
1. Инвариантный (базовый) компонент

11 класс 12  класс недельная годовая
I Язык и литература 8 8 16 512
1. Родной язык и литература 3 3 6 192
2. Казахский язык и литература в школах

с неказахским языком обучения
3 3 6 192

3. Русский язык и литература в школах с
казахским языком обучения

2 2 4 128

4. Иностранный язык 2 2 4 128
II Человек и общество 4 4 8 256
5. История 2 2 4 128
6. Обществознание 1 1 2 64
7. Самопознание 1 1 2 64
III Физическая  культура 3 3 6 192
8. Физическая культура 2 2 4 128
9. Основы безопасности и жизненные

навыки
1 1 2 64

ВСЕГО 14 14 28 896
2. Профильный компонент

№ Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета
на 2 года

11 класс 12 класс недельная годовая
I Математика
1 Математика 6 6 12 384
2 Информатика 3 3 6 192
II Естествознание
3 Химия 3 3 6 192
4 Биология 3 3 6 192
5 География 2 2 4 128
6 География Казахстана 2 2 4 128
7 Физика и астрономия 4 4 8 256

ВСЕГО не более 31 часа/не более 31 часа
3. Вариативныйкомпонент

Сумма
недельной
нагрузки
на 2 года
обучения

Сумма
годовой

нагрузки
на 2 года
обучения

8 Основы исследовательской и творческой
деятельности

1 1 2 64

9 Элективные курсы 4 4 8 268
ВСЕГО не менее

5 часов
не менее
5 часов

10 320

Максимальная аудиторная нагрузка
обучающегося

36 36 72 2304

4. Индивидуальный компонент
10 Самостоятельная проектно-

исследовательская деятельность,
индивидуальные и групповые
консультации

3 3 6 192

Общий объём учебного плана 39 39 78 2496
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Типовой учебный план организаций среднего общего образования
Среднее общее образование (старшая ступень, профильная школа)

Социально-гуманитарное направление
 № Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета на

2 года
1. Инвариантный (базовый) компонент

11 класс 12  класс недельная годовая
I Математика 4 4 8 256
1 Математика 3 3 6 192
2 Информатика 1 1 2 64
II Человек и общество 1 1 2 64
3 Самопознание 1 1 2 64

III Естествознание 3 3 6 192
4 Естествознание 3 3 6 192

Физическая культура 3 3 6 192
5 Физическая культура 2 2 4 128
6 Начальная военная подготовка 1 1 2 64

ВСЕГО 11 11 22 704
2. Профильный компонент

№ Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета на
2 года

11 класс 12 класс недельная годовая
I Язык и литература
1 Казахский язык 3 3 6 192
2 Казахская литература 4 4 8 256
2 Русский язык 3 3 6 192
4 Русская литература 4 4 8 256
5 Иностранный язык 4 4 8 256
6 Всемирная

литература
2 2 4 128

II Человек и общество
7 История Казахстана 3 3 6 192
8 Всеобщая история 3 3 6 192
9 Обществознание 3 3 6 192

10 Экономика 3 3 6 192
11 Право 2 2 4 128
III Искусство
12 Мировая художественная культура 3 3 6 192

ВСЕГО не более 31 часа/ не более 31 часа
3. Вариативная часть

Сумма
недельной
нагрузки
на 2 года
обучения

Сумма
годовой

нагрузки
на 2 года
обучения

13 Основы исследовательской и творческой
деятельности 1 1 2 64

14 Элективные курсы 4 4 8 268
ВСЕГО не менее

 5 часов
не менее
 5 часов 10 320

Максимальная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося 36 36 72 2304

4. Индивидуальный компонент
15 Самостоятельная проектно-

исследовательская деятельность,
индивидуальные и групповые
консультации

3 3 6 192

Общий объём учебного плана 39 39 78 2496
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Типовой учебный план организаций общего среднего образования
Среднее общее образование (старшая ступень, профильная школа)

Технологическое направление
№ Учебные предметы Часы, выделяемые на изучение предмета за

2 года
1. Инвариантный (базовый) компонент

1.1. Базовый компонент
11 класс 12 класс

I Язык и литература 8 8 16 512
1 Родной язык и литература 3 3 6 192
2 Казахский язык и литература 3 3 6 192
3 Русский язык и литература в школах с

казахским языком обучения
2 2 4 128

4 Иностранный язык 2 2 4 128
II Человек и общество 4 4 8 256
4 История 2 2 4 128
5 Обществознание 1 1 2 64
6 Самопознание 1 1 2 64

III Физическая культура 3 3 6 192
7 Физическая культура 2 2 4 128
8 Основы безопасности и жизненные

навыки
1 1 2 64

ВСЕГО 14 14 28 896
2. Профильный компонент

Часы, выделяемые на изучение предмета за
2 года№ Учебные предметы

11 класс 12 класс недельная годовая
I Технология

Технология 4 4 8 256
Графика и черчение 3 3 6 192

II Математика
Математика 4 4 8 256
Информатика 3 3 6 192

III Естествознание
Химия 3 3 6 192
Биология 3 3 6 192
География 2 2 4 128
География Казахстана 2 2 4 125
Физика и астрономия 4 4 8 256

IV Физическая культура
Физическая культура 4 4 8 256
Основы безопасности и жизненные
навыки 4 4 8 16

ВСЕГО не более 31 часа/ не более 31 часа
3. Вариативный компонент

Основы исследовательской и творческой
деятельности

1 1 2 64

Элективные курсы 4 4 8 268
ВСЕГО не менее

5 часов
не менее
5 часов

10 320

Максимальная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося 36 36 72 2304

4. Индивидуальный компонент
Самостоятельная проектно-
исследовательская деятельность,
индивидуальные и групповые консультации

3 3 6 192

Общий объём учебного плана 39 39 78 2496
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ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ
«Основные принципы реализации концепции профильного обучения на территории Самарской

области». Общие замечания

Для того чтобы учащийся мог сформировать профиль своего обучения,
школа должна предоставить ему возможность выбора любых профильных и
элективных курсов, ориентироваться в которых ученик сможет, исходя из планов,
касающихся его деятельности в будущем. Поэтому в основу планирования
профильных и элективных курсов должен быть положен «профиль обучения»,
связанный с тем или иным видом деятельности.

Число возможных профилей не должно быть большим и напрямую
связанным с существующими профессиями.

Профиль должен охватывать целую сферу деятельности, имеющую
общие основания, которые можно найти в позиции субъекта деятельности (в его
целеполагании). При этом объекты воздействия могут быть различными. В
таблице  представлен набор профилей, выделенных по основанию ведущей
деятельности. Профили обучения выделены таким образом, чтобы они
охватывали все основные виды человеческой деятельности.

Описанная в таблице 1 карта профилей школы представляется достаточной
для самоопределения учащегося относительно основных видов деятельности в
современном обществе. Она играет роль координатной сетки при планировании
содержания образования в профильном и элективном блоках.

Оптимальной является такая ситуация, в которой школа (группа школ)
готова реализовывать все возможные профили, поскольку она отвечает
потребностям учащихся, степень определенности жизненных планов которых
различна:

- учащиеся, чьи жизненные планы еще не ясны, имеют возможность для
самоопределения через сочетание в своей образовательной траектории
элементов различных профилей,

- учащиеся, выбравшие для себя то направление деятельности, которое ляжет
в основу их профессионального и жизненного самоопределения, смогут
осваивать курсы, связанные с выбранным профилем, приобретать опыт
реализации выбранного вида деятельности в ходе социальных практик,

- учащиеся, уже имеющие четкие представления о своей дальнейшей
образовательной траектории и профессиональном самоопределении, смогут
выбрать курсы, обеспечивающие подготовку к профессиональному
образованию и деятельности, в том числе из различных профилей.
Ограниченность ресурсов в каждом конкретном случае может стать

основанием для сокращения числа профилей, обеспеченных образовательным
процессом в конкретном учреждении. Школа не может предложить подготовку по
одному профилю, это лишает учащегося возможности индивидуализации своей
образовательной траектории в соответствии с его жизненными планами и
интересами. Таким образом, школа должна предлагать максимально широкий
спектр профилей и обеспечить его освоение.
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Таблица 1 позволяет конкретизировать роль профильных   элективных курсов.
Первые нацелены на введение учащегося в наиболее общие способы деятельности
и формирование базы знаний и умений для их реализации. Вторые позволяют
получить опыт применения освоенных способов деятельности в работе

Таблица 1
Карта профилей школы

Название
профиля Ведущая деятельность Возможные объекты воздействия

Инженерный Моделирование и
конструирование
материальных объектов с
заданными полезными
свойствами и технологий
получения таких объектов

- устройства и механизмы,
- технологические процессы в

промышленном и сельскохозяйственном
производстве, сфере услуг,

- здания и сооружения,
- вещества,
- виртуальные объекты.

Художественный Создание субъективно
значимых (наделенных
субъективным смыслом)
образов

- визуально воспринимаемые образы,
- музыкальные образы,
- синтетические образы (театр,

перформанс…),
- художественный текст.

Социальный Коммуникация
и управление

- массовые коммуникации,
- экономические отношения,
- правовые отношения,
- взаимодействие социальных групп,
- каналы трансляции культуры (в т.ч.

образование),
- военное дело.

Естественный* Превращение
естественного потенциала
в ресурс человеческой
деятельности

- человек (медицина),
- человек (психология),
- природопользование (в промышленности,

сельском хозяйстве, сфере услуг).
Технологический Получение заданного

результата через
воспроизведение
технологии

- материальные объекты,
- виртуальные объекты.

* - название выглядит несколько нелепо, но сказать «естественнонаучный», значит, опять
закрепить связь с определенным набором академических знаний.

с  конкретными объектами воздействия в реальной или модельной
(образовательной) ситуации. При этом набор элективных курсов, разумеется,
будет уточнять прорисовку профиля и зависеть от запросов местного сообщества
и местных рынков труда. Но представить себе конкретизацию профиля через
единственный тип объектов воздействия нельзя – это будет ситуация жесткой
специализации и предпрофессиональной подготовки, складывание которой
опасно для самой идеи профильной школы.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ (ПО ВЫБОРУ)

Гладкая И.В., Ильина С.П., Ривкина С.В.Основы профильного обучения и предпрофильной
подготовки:  Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.:

КАРО, 2005. - 128 с.

Понятие «элективный» (от лат. еlесtus — избранный) — избирательный.
Элективные курсы («курсы по выбору») составляют компонент образовательного
учреждения (школьный компонент) базисного учебного плана. Для элективных
курсов не существует образовательных стандартов. Но курсы по выбору в рамках
предпрофильной подготовки и профильной школы отличаются друг от друга.

Ступень предпрофильной подготовки (9-10 классы)
В результате освоения курсов по выбору девятиклассник должен быть

готовым ответить на два вопроса: «Чего я хочу в своей ближайшей
образовательной перспективе?» и «Могу ли я, готов ли продолжить обучение по
выбранному профилю?» Изучение курсов по выбору направлено на то, чтобы
подготовить учащегося к ответу на эти вопросы.

В процессе изучения данных курсов девяти- и десятиклассники должны иметь
возможность: приобрести опыт приложения усилий по освоению
образовательного материала, по освоению компетенции, востребованных в
профильном обучении и послешкольном образовании; получить информацию о
значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения профильного
образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения;
сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем обучения и
соответствующим ему направлениями послешкольного образования.

Ученики должны обязательно иметь возможность изучить несколько курсов
по выбору за год, следовательно, они должны быть краткосрочными (оптимальная
их продолжительность 8-16 часов).

Курсы по выбору могут появиться в школе из:
• профилей школы;
• факультативов;
• кружков;
• учебно-исследовательской работы;
• предметных школ;
• лабораторно-практической части учебных программ;
• общественного запроса;
•    интересов и увлечений учителей и учащихся.
В качестве ориентиров для определения целей курсов по выбору могут быть

взяты: социальная компетентность — способность действовать в социуме с
учетом позиций других людей, коммуникативная компетентность — способность
действовать в социуме с учетом позиций других людей и предметная
компетентность — способность анализировать и действовать с позиции
отдельных областей человеческой культуры.

Обучение рекомендуется строить в современных технологиях обучения
следующим образом: проблема — задачи для решения — отбор информации и
методов — выбор действий — обмен опытом деятельности — презентация
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продуктов и решений — оценка — экспертиза решений — анализ — рефлексия
опыта деятельности — оценка развития компетентностей — самооценка роста
достижений — планирование обучения.

Курсы по выбору в предпрофильной подготовке подразделяются на:
предметно-ориентированные (пробные); межпредметные (ориентационные).

Предметно-ориентированные курсы решают следующие задачи.
1. Реализация учеником интереса к учебному предмету.
2. Уточнение готовности и способности осваивать предмет на повышенном

уровне.
3. Создание условий к сдаче экзаменов по выбору, то есть к наиболее

вероятным предметам будущего профилирования.
Для предметно-ориентированных курсов могут использоваться в качестве

учебных пособий существующие учебные пособия, программы факультативов,
специальных курсов; части учебных пособий для подготовки в вузы, классов с
углубленным изучением предметов.

Межпредметные (ориентационные) курсы предполагают выход за рамки
традиционных учебных предметов. Они знакомят учащихся с комплексными
проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду учебных предметов,
и способами их разработки в различных профессиональных сферах.

Задачи межпредметных (ориентационных) курсов таковы.
1. Создание базы для ориентации учеников в мир современных профессий.
2. Ознакомление на практике со спецификой типичных видов деятельности,

соответствующих наиболее распространенным профессиям.
3.  Поддержание мотивации к тому или иному профилю.
В качестве учебных материалов для межпредметных курсов для

предпрофильной подготовки используется научно-популярная литература,
информация СМИ, Интернет и т. п.

Особенностями курсов по выбору в 9-10 классах являются
нестандартизованность, вариативность и краткосрочность. Вариативность
курсов по выбору предполагает, что в рамках предпрофильной подготовки ученик
9-10 классов, ориентированный на какой-то конкретный профиль (или наоборот
еще колеблющийся в своем выборе), должен попробовать свои силы в освоении
разных курсов, которых должно быть много как количественно, так и
содержательно. Наличие большого числа курсов, отличающихся друг от друга
содержательным наполнением, формой организации и технологиями проведения,
есть одно из важных педагогических условий эффективной предпрофильной
подготовки. Временные рамки конкретных курсов по выбору могут быть
разными. Однако учителям надо помнить, что ученик 9 класса должен
попробовать себя и проверить свои силы в освоении разных курсов. Поэтому
желательно, чтобы курсы были краткосрочными.

Старшая ступень,  профильная подготовка (11-12 классы)
Иная ситуация в 11-12-х классах. Набор элективных курсов на основе

базисного учебного плана определяется самой школой. Элективные курсы
выполняют три основные функции:
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1) «надстраивают» профильный курс, когда такой дополненный профильный
курс становится в полной мере углубленным;

2)  развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого
осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена по выбранному предмету на профильном уровне;

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных
областях деятельности человека.

Элективные курсы характеризуются тем, что из предложенного их набора
ученик может выбрать те, которые ему интересны или нужны. Как только курс
выбран, он становится таким же, как нормативный, с обязанностью посещать и
отчитываться. Элективный курс в профильной школе также краткосрочен, но его
объем выше, чем рекомендуемый объем курсов по выбору для десятиклассников.

Элективные курсы в старшей школе, когда учащиеся уже определились с
профилем и приступили к обучению по конкретному профилю, должны быть
более систематичными (раз или два раза в неделю), более долгосрочными (не
менее 36 часов) и, что самое главное, ставить совсем другие цели, чем это было в
9-10 классе в рамках предпрофильной подготовки. В 11-12 классах целью
элективного курса является расширение, углубление знаний, выработка
специфических умений и навыков, знакомство с новыми областями науки в
рамках выбранного профиля.

Это главные отличия элективных курсов в 9-10-х классах и в 11-12-х классах,
тем не менее, требования к их разработке и оформлению сходны.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
(кластер)
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КОМПОНЕНТ
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КОМПОНЕНТ
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Народное образование. — 2004. № 2.— С. 138

1. Пояснительная записка
В ней обосновываются актуальность, важность и значимость курса.

Формулируются цели как предполагаемый конечный результат его освоения,
задачи, определяющие пути достижения целей, требования к знаниям и умениям
учащихся. Даётся описание структуры программы курса, её особенностей, форм
контроля, соотношение часов теоретической и практической частей.
2. Учебно-тематический план

Количество часов Форма
проведения

Образовательный
продукт№ Название темы Лекции Практ

.ика
Всего

Образовательный продукт—это материалы, которые будут разработаны
учащимися на уроке в ходе познавательной, исследовательской деятельности.
Образовательным продуктом ученика являются: конспект, тезисы, эксперимент,
серия опытов, исторический анализ, собственное решение научной проблемы,
доказательство теоремы, стихи, сказки, очерки, трактаты, живопись, графика,
музыка, песня, танец, вышивка, фотография, композиция, модель, макет, схема,
компьютерная программа и др.
3. Содержание образования

Дается полная, детальная характеристика каждой темы программы. Следует
учитывать, что содержание образования — это не только знания, которые должны
получить учащиеся, но и опыт познавательной деятельности, известных ее
способов, творческая деятельность, опыт эмоционально-ценностных отношений.
Освоение этих типов опыта позволяет сформировать у учащихся способность к
культуросообразным видам деятельности.
4. Список литературы для учителя и учащихся
5. Приложения

Темы творческих работ, проектов, планы проведения практических работ,
лабораторных опытов, экскурсий и др.

ПРИМЕРНАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

[http://ipkps.bsu.edu.ru/sours/contest/patriot_Rosii/pologenie.asp].

1. НАЗВАНИЕ:
«Эксперименты (фундаментальные, занимательные и т.д.)  в физике

(биологии, химии).
Название должно быть привлекательным. Оно должно, с одной стороны не

быть похожим на школьное, а с другой, показывать то, чем ученики, посещающие

http://ipkps.bsu.edu.ru/sours/contest/patriot_Rosii/pologenie.asp
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его, будут заниматься. Примеры: «Астрономия» - «Звездная азбука»;
«Журналистика» - «Проба пера» и т.п.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Определяется время, на которое рассчитана программа, число часов в неделю.
2. Далее, формулируются цели курса.

Например.
Создание условий для формирования и развития у обучающихся:
 интеллектуальных и практических умений в области физического

эксперимента, позволяющих исследовать явления природы;
 интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента;
 умения самостоятельно приобретать и применять знания;
 творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию,

отстаивать свою точку зрения.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:
 наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел;
 описывать результаты наблюдений;
 выдвигать гипотезы;
 отбирать необходимые приборы;
 выполнять измерения;
 вычислять погрешности прямых и косвенных измерений;
 представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков;
 интерпретировать результаты эксперимента;
 делать выводы;
 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии.
Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний:
 цикл познания в естественных науках: факты, гипотеза, эксперимент,

следствия;
 роль эксперимента в познании;
 соотношение теории и эксперимента в познании;
 правила пользования измерительными приборами;
 происхождение погрешностей измерений, их виды;
 абсолютная и относительная погрешности;
 запись результата прямых измерений с учетом погрешности;
 сущность метода границ при вычислении погрешности косвенных измерений;
 индуктивный вывод, его структура.
В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с именами таких ученых, как
Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Ом, М. Ломоносов и др., с их ролью в становлении
физического знания и экспериментального метода исследования в физике.

3. СОДЕРЖАНИЕ РПРОГРАММЫ
Можно сделать акцент на тех понятиях, умениях, который в базовом курсе

рассматриваются косвенно.
Например.
Графическое представление результатов измерений. Понятия теоретической

и экспериментальной кривых.
Наблюдение физических явлений. План проведения наблюдений. Описание

результатов наблюдений. Наблюдение явления отражения света. Наблюдение
явления электромагнитной индукции. Выполнение самостоятельных наблюдений
в группах.

Гипотеза. Роль и место гипотезы в процессе познания. Примеры гипотез из
истории физики. Обучение выдвижению гипотез на примере явления
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электромагнитной индукции, взаимодействия электрических зарядов,
взаимодействия молекул. Исследование свойств постоянных магнитов.

Проверочный эксперимент, его роль и место в процессе познания.
Планирование проверочного эксперимента. Фундаментальные опыты в физике.

Выполнение самостоятельных исследований в соответствии с этапами цикла
познания: наблюдение явления, выдвижение гипотезы (гипотез), планирование
проверочного эксперимента, подбор приборов и материалов для его проведения,
представление результатов эксперимента, построение вывода. Защита и
обсуждение результатов исследования (дискуссия).
Лабораторные работы (указаны ориентировочно):
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение емкости сосуда.
3. Измерение времени секундомером.
4. Измерение массы тела.
5. Измерение температуры тела.
6. Измерение размеров малых тел.
7. Измерение объёма малых тел.
8. Измерение массы малых тел.
9. Измерение малых промежутков времени.
10.Измерение площади фигуры.
11.Измерение скорости равномерного движения.
12.Измерение механической работы.
13.Измерение электрического сопротивления проводника.
14.Исследование зависимости сопротивления реостата от длины его рабочей
части.
15. Изучение зависимости пройденного пути от времени при равноускоренном
движении.
16.Исследование зависимости средней скорости движения тела по наклонной
плоскости от угла ее наклона.
17.Измерение плотности неизвестной жидкости.
18.Измерение объема воды взвешиванием.
19.Измерение давления твердого тела.
20.Исследование зависимости механической работы от массы тела.
Темы самостоятельных исследований
1. Изучение электризации тел и взаимодействия электрических зарядов.
2. Исследование свойств постоянных магнитов.
3. Изучение капиллярных явлений.
4. Изучение условий равновесия рычага.
5. Изучение закона отражения света.
6. Изучение природы электрического разряда.
7. «Открытие» электрического тока.
Критерии оценки программ элективных курсов
1.  Новизна и актуальность представляемых материалов.
2.  Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм
работы в данном направлении.
3.  Учет национально-региональных особенностей.
4. Творческий подход к разрабатываемой теме.
5.  Результативность программ, реализуемых в данном образовательном
учреждении.
6.  Возможность использования данных программ, проектов и методических
материалов в образовательных учреждениях Российской Федерации.
7. Педагогический инструментарий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Информационный материал к теме 4

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Концепция предпрофильной подготовки и  профильного обучения учащихся. (проект). Астана,

2006.

Концепция профильного обучения предполагает многообразие форм его
реализации. Профилизация может быть внутришкольной и внешней.
1. Внутришкольная профилизация, выбор которой предполагает, что школа
будет опираться исключительно на собственные ресурсы:
а) монопрофильная школа старшей ступени, реализующая одно направление
обучения с учетом материально-технического состояния, кадрового состава и
учебно-методического обеспечения.
б) полипрофильная школа старшей ступени, реализующая обучение по
нескольким направлениям. Наличие нескольких классов в параллели дает
возможность сформировать профильные классы, максимально учитывая запросы
учащихся.
в) профильные классы в общеобразовательной школе, специализированной школе
для одаренных детей, специальной школе для детей с ограниченными
возможностями.
2. Ресурсный центр. Ресурсный центр — организация образования, обладающая
достаточным материальным и кадровым потенциалом, ресурсы которого
используются другими школами для проведения профильного обучения. При
реализации этой формы происходит объединение нескольких организаций
среднего общего образования вокруг наиболее сильной организации образования,
обладающей соответствующими ресурсами и инфраструктурой для осу-
ществления качественного профильного обучения учащихся школ региона. В
рамках данной формы учащиеся нескольких организаций среднего общего
образования осваивают профилирующие и элективные курсы, включенные в
образовательные программы ресурсного центра. Ресурсные центры могут быть
организованы при школах, вузах, колледжах или образовательных центрах.

При сотрудничестве с вузами и при условии введения элементов кредитной
технологии на старшей ступени возможно изучение отдельных предметов на
углубленном уровне, коррелирующим с программами среднего
профессионального и высшего профессионального образования. Учащиеся по
желанию могут получить кредит по отдельным профильным или элективным
предметам и использовать его при последующем обучении в вузе.
3. Формы организации профильного обучения в условиях сельской местности:
а) профильный класс в сельской школе. В рамках этой формы используются
интенсивные краткосрочные . курсы профильных и элективных предметов;
создаются разновозрастные профильные группы из учащихся 10-11 классов;
б) школа-интернат на базе районного центра, где представлены все виды
профильного обучения для сельских школьников;
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в) пансионат интернатного типа для проживания учащихся из отдалённых
малокомплектных школ. Создается в целях обеспечения доступности
профильного обучения для учащихся из отдаленных школ. Обучение
старшеклассников осуществляется в средних школах районного центра в
зависимости от избранного профиля или в ресурсном центре;
г) ресурсный центр, который представляет собой интеграцию кадрового,
материально-технического и учебно-методического потенциала всех входящих в
него школ, создается в целях обеспечения полноценного базового и профильного
образования на селе. При этом дети обучаются без отрыва от семьи и привычных
условий жизни. Образовательное пространство объединяет все имеющиеся
образовательные ресурсы, тем самым устраняет ресурсный дефицит в отдельно
взятых малокомплектных школах.
4. Вечерние, заочные школы, созданные на базе профильных школ, ресурсных
центров, при вузах, ИПК, имеющих право на осуществление такой деятельности.
Органы управления образованием или образовательные учреждения могут заклю-
чать договора с любыми организациями образования, которые могут ре-
ализовывать профильное обучение в заочной форме.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

С.С. Контаев
 12-летнее образование, Алматы, № 4, 2006 г.

В своём выступлении я хотел бы представить вашему вниманию
разработанную в нашем институте модель ресурсного центра, которую мы
рассматриваем как одно из альтернативных решений проблемы качества
образования в сельской местности.

Глава государства, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев,
выделил образование как стратегически важную сферу жизни Казахстанского об-
щества, призванную готовить специалистов, конкурентоспособных на мировом
рынке.

Динамичное развитие казахстанского общества, курс на ускоренную
экономическую и социальную модернизацию требуют столь же неотложных
изменений в системе образования, оперативного реагирования на возникающие
проблемы, обеспечения качества образования.

Что следует понимать сегодня под качеством образования? Долгое время
критериями качества мы считали высокий уровень предметных знаний, умений и
навыков, участие и победы школьников в олимпиадах. Однако социально-
экономические изменения последних десятилетий, рассеяв многие наши иллюзии,
коснулись и образования. Сегодня профессиональное педагогическое сообщество
все более осознает, что необходимы новые подходы к оценке качества об-
разования. В современных условиях возникает необходимость понимания
качества образования как перехода от трансляции знаний учителем к совместному
поиску их смысла и ценности, собственной учебной  активности учащихся.
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Критерии качества образования
1. Адекватность - соответствие достигнутых образовательных результатов

требованиям социального заказа и личностным ожиданиям.
2. Эффективность - степень приближения к максимальному или наиболее

желаемому результату при минимуме негативных последствий или издержек.
3. Рентабельность - рациональность и экономичность использования материально-

технических и иных образовательных ресурсов.
4. Доступность - обеспечение равного доступа к полноценному образованию для всех

слоев населения: "образование для всех".
Под качеством образования понимается степень соответствия достигнутых

образовательных результатов социальному заказу и личностным ожиданиям, а
также эффективность, рентабельность и доступность образования. Качество
образования не базируется только на созданных и контролируемых государством
стандартах, а учитывает интересы и потребности участников образовательного
процесса: учащихся, их родителей, педагогов, работодателей. А их интересы
связаны, в первую очередь, с личностным развитием, с приобретением социально-
значимых компетенции, необходимых для будущего профессионального
становления и полноценной жизни. Именно с этим связана идея профилизации
обучения, которая будет реализована в модели 12-летнего образования.
Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее наиболее полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями.  В какой мере
мы можем сегодня обеспечить требуемое качество образования? Руководители на
всех уровнях проявляют серьёзную озабоченность, связанную с обеспечением
качества образования на местах, так как существует ряд объективных социально-
экономических факторов, препятствующих равному доступу к полноценному
образованию для разных категорий детей.

Так, школьное образование на селе отстаёт сегодня от потребностей
современной жизни, прежде всего потому, что не ориентировано на
формирование у выпускников личностных качеств и ценностных ориентации,
необходимых для организации самостоятельной и профессиональной жизни. В
первую очередь это происходит по причине дефицита материальных, кадровых,
научно-методических и иных ресурсов. Педагогический процесс в сельских
малокомплектных школах в настоящее время не обеспечивает даже достаточного
уровня предметных знаний, не говоря  уже о формировании жизненно важных
компетенции.

Как известно, современное качество образования немыслимо без солидной
материально-технической оснащенности образовательного процесса, однако в
сельских школах создание подобной базы оказывается нерентабельным, так как
из-за малочисленности учащихся оборудование будет простаивать. Аналогичная
ситуация и с кадровым обеспечением. Расчет педагогической нагрузки не
позволяет содержать в малокомплектных школах достаточное количество
необходимых специалистов.

Кроме того, возможности для самообразования и самостоятельного
культурного роста на селе ограничены: беднее фонды библиотек и выбор
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демонстрируемых кинофильмов, меньшее транслируемое количество
телевизионных программ, кружков и секций. Сельским жителям сложнее попасть
в театры, музеи. Это оказывает влияние не только на детей, но и на педагогов, чьи
возможности продолжения образования, культурного роста в условиях села также
ограничены. Всё это существенно влияет на социальный и духовный уклады
жизни села, отражается на содержании и организации педагогического процесса.

Существенную проблему представляет и организация профильного
обучения для учащихся малокомплектных школ — по той же причине ресурсного
дефицита. Так, например, в Нуринском районе в 20 школах количество
выпускников 9-х классов составляет всего 234 учащихся, при этом в каждой от-
дельно взятой школе — от 2 до 15 человек. Таким образом, для этих школьников
свободный выбор профиля невозможен, а строительство интерната планируется
только в 2009 году.

Профилизация обучения требует специальных условий, которые
практически невозможно создать в малокомплектной школе. Согласно
требованиям государственного стандарта образования, необходимо обеспечить
как минимум два профиля обучения на старшей ступени, независимо от
контингента малокомплектной школы. Возможно ли осуществить подбор
специалистов, учебно-материального оборудования для каждой школы, если в
определенные периоды времени кабинеты будут не использованы, а педагоги не
найдут применения своего профессионального потенциала? Как подсказывает нам
опыт, для малочисленного контингента учащихся нерентабельно создавать
условия по освоению профилей.

Данные противоречия носят объективный характер и требуют принятия
рационального управленческого решения, как в экономическом, так и в
социальном аспектах.

Творческая группа нашего института три года назад предложила своё
решение проблемы и в настоящее время осуществляет экспериментальную
проверку его эффективности. Речь идёт о создании на селе ресурсных центров.

Идея ресурсного центра не нова. На сегодняшний день в ближнем
зарубежье существуют ресурсные центры, которые решают конкретные
образовательные проблемы. Есть ресурсные центры различного типа: по
повышению квалификации, по профессиональному образованию, по развитию
образовательных технологий, в рамках дополнительного образования и другие.
Практика доказывает целесообразность существования ресурсных центров в
сфере образования.

Реализуемый нами проект ресурсного центра является в некотором роде
уникальным, так как имеет свои отличительные особенности. Так, например, в
нашей модели ресурсный центр (рис.1) создается не в отдельно взятой школе, как
обычно, а интегрирует ряд близлежащих школ со всеми имеющимися ресурсами.
Основные экспериментальные идеи ресурсного центра:

1. Объединение и развитие человеческих ресурсов для решения
образовательных проблем.

2. Медико-психологическое сопровождение образовательного процесса.
3. Создание условий для профильного обучения учащихся.
4. Формирование единого информационного пространства на основе
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технологии дистанционного обучения.
5. Общественно-государственный характер управления.
6. Модульный принцип как основа образовательного процесса.
7. Адаптивность образовательного процесса.
8. Единое научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
9. Расширение зоны самостоятельной учебной активности школьников через

проектировочную и исследовательскую деятельность.
Ресурсный центр по сути представляет собой комплекс школ, образующих

единую образовательную систему, которая позволяет компенсировать
недостающие ресурсы в отдельно взятых малокомплектных школах. Интеграция
ресурсов позволяет обеспечить психологизацию, дифференциацию и инди-
видуализацию обучения, создать условия для профильного обучения учащихся.
Ресурсный центр является образовательным пространством адаптивного типа.
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего учебного года, а не
в ограниченные периоды времени, и охватывает весь контингент учащихся
независимо от уровня подготовленности.

Рисунок 1.

                                                                         Модель ресурсного центра

МКШ – малокомплектная
школа

Управление ресурсным центром строится на принципах коллегиальности,
сотрудничества, социального партнерства руководителей школ, педагогов,
учащихся, их родителей и общественности. По существу в ресурсных центрах
осуществляется общественно-государственное управление. На сегодняшний день
разработано и реализуется положение о взаимодействии всех управленческих
структур ресурсного центра.

Такой тип образовательной организации, как ресурсный центр, стал
возможен благодаря появлению новых информационных технологий,
позволяющих преодолевать изолированность отдаленных сельских школ и
формировать ученические и жизненно необходимые компетенции.

МКШ

МКШ
МК         МКШ

МКШ
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РЕСУРСНАЯ
ШКОЛА



146

Организация УВП ресурсного центра
Особенностью обучения детей в ресурсном центре является наличие

сессий и межсессионных периодов. Сессии проводятся три раза в год на базе
полнокомплектной школы, которую мы именуем ресурсной. Сессии проводятся в
первые дни сентября, в середине января и в конце марта или в начале апреля. В
начале года проводится установочная сессия, в середине года - учебная, в конце
года - итоговая. В период сессий обеспечиваются необходимые ресурсы для
полноценного обучения и воспитания.

Дети из малокомплектных школ получают помощь квалифицированных
специалистов в преодолении учебных затруднений по базовым дисциплинам,
овладевают практическими навыками в рамках профилей, проходят медицинское
обследование, при этом общая информационно - культурная среда для них
значительно расширяется.

Выявляются зоны учебных затруднений школьников, составляются
технологические карты, на основе которой разрабатываются индивидуальные
маршруты обучения с целью коррекционной работы в межсессионный период по
устранению затруднений.

В период сессий особое место занимают развивающие занятия оборонно-
спортивного, оздоровительного, художественно-эстетического и
интеллектуального характера. Это дебаты, диспуты, игры, конкурсы, пси-
хологические тренинги, которые проводятся во второй половине дня. В течение
сессии проводится и психолого-педагогическая диагностика учащихся магнитных
школ.

Прибывшие на сессию дети обеспечиваются нормальными условиями
проживания, четырехразовым питанием, для них организуются культурно-
досуговые поездки. В РЦ работают медико-психологическая служба, спортивный
и тренажерный залы, хореографический зал, столовая, библиотека, центр
информационных технологий, медицинский кабинет.

В межсессионный период образовательный процесс осуществляется на
основе технологии дистанционного обучения и организуется педагогами-
тьюторами. При этом используется соответствующий учебно-методический
комплекс: аудиовизуальные средства, дидактический материал, рабочие тетради,
электронные учебники, учебные дискеты, видеокассеты. Проводятся как
индивидуальные, так и групповые занятия. В строго определенное время через
локальную сеть организуется консультативная работа ученика, тьютора и
учителя-предметника. Обеспечивается доступ к получению необходимой
дополнительной информации с учетом индивидуальной траектории развития
ученика.

Образовательный процесс в ресурсном центре обеспечивается
соответствующей учебно-планирующей документацией: единым учебным
планом, календарно-тематическими планами по базовым предметам,
разноуровневыми программами дополнительного образования, а также
программами профилирующих дисциплин и интегрированных курсов. С учётом
регионального компонента создается система предпрофильной подготовки,
разрабатываются учебно-методические комплексы.
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Можно сказать, что ресурсные центры в полной мере являются
инновационными образовательными организациями и обеспечивают современные
формы обучения, где используются все возможности современных
образовательных технологий. Карта ресурсных центров (рис.6) На сегодняшний
день в Карагандинской области открыты и функционируют 9 ресурсных центров,
объединяющих 43 школы, в том числе 34 малокомплектных. Общий охват
учащихся - 7 856 учеников, что составляет 15% от общего числа сельских школь-
ников.

Каковы же результаты деятельности ресурсных центров?
Наблюдается положительная динамика общеучебных умений и навыков

учащихся за последние два года. Значительно улучшилась учебная мотивация
школьников, возрос их интерес к обучению, что проявилось в улучшении
учебных показателей.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других ресурсных центрах,
которые были запущены позднее.

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что благодаря проделанной
работе мы сохранили школы как интеллектуально-культурные центры села.
Предотвратив отрыв детей от семьи, неизбежный в условиях интерната, мы
сохранили сложившийся тип семейного воспитания. Мы считаем, что именно
семейное воспитание, с его духовными традициями, обеспечивает детям пси-
хологический комфорт, развивает у них трудолюбие, уважение к родной земле,
желание на этой земле оставаться и работать ради ее процветания.

В то же время за счет ресурсных центров мы преодолеваем социальную
изолированность детей отдаленных сельских районов, дефицит культурно-
развивающей среды. А самое главное — на этапе перехода к 12-летнему
образованию — решаем проблему профильного обучения. Создаём условия для
подготовки сельских школьников к освоению различных профессий, к труду в
различных сферах деятельности.

Кроме того, как показывают наши наблюдения, организация ресурсных
центров положительно сказалась на профессиональном развитии педагогов,
способствовала раскрытию их творческого потенциала. Ресурсные центры
становятся научно-методическими площадками, где создается среда про-
фессионального сотрудничества, взаимообмена, стимулируется
профессиональный рост учителей.

Немаловажно отметить и то, что ресурсные центры обеспечивают
существенный экономический эффект, так как позволяют рентабельно
использовать материально-технические средства.

Таким образом, ресурсный центр интегрирует кадровый, материально-
технический и учебно-методический потенциал всех входящих в него школ и тем
самым обеспечивает полноценное базовое и профильное образование на селе.
Школьники овладевают современными информационными технологиями,
необходимыми для дальнейшей профессионализации. При этом дети обучаются
без отрыва от семьи и привычных условий жизни. Тем самым обеспечиваются ус-
ловия для развития индивидуальности, самореализации каждого ученика,
удовлетворения его разнообразных образовательных потребностей, получения
качественного образования и в целом успешной социализации ребёнка.
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Из года в год растет заинтересованность родителей и сельской
общественности в поддержке проекта "Ресурсный центр". Ресурсный центр
посёлка  Шашубай на сегодняшний день осуществляет социальное партнерство со
многими организациями.
Источник: 12-летнее образование, Алматы, № 4, 2006 г.

С ЧЕГО НАЧАТЬ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА?

Б.В. Авво
Б. В. Авво «С чего начатъ моделирование социального партнёрства?» / Авво, 2005, С. 55-58.

1. Работа с предприятиями:
 установление постоянных персональных контактов с представителями

предприятий района/города;
 создание банка данных (информационной сети) о тенденциях

экономического развития района/города и кадровой политике предприятий;
 обмен информацией с предприятиями;
 привлечение представителей предприятий к мероприятиям по

профориентации, проведение совместных мероприятий (например, дни
открытых дверей, олимпиады, конкурсы и др.);

 участие предприятий в качестве спонсоров определенных мероприятий;
 заключение договоров с предприятиями о предоставлении мест

обучающимся для проведения стажировок и/или для работы во время каникул;
 поддержание целенаправленных контактов с бывшими выпускниками

учебного заведения, в частности с теми, кто сегодня сам является
работодателем;

 организация регулярных дискуссий (круглых столов) по проблемам
профориентации, трудоустройства и карьерного роста (при участии
работодателей, обучающихся/выпускников, родителей и консультантов);

 разработка совместно с предприятиями концепций обучения будущих
специалистов.

2. Работа с учениками и выпускниками:
 отношение к ученику как к равноправному партнеру (реализация принципа

самоопределения учеников);
 развитие чувства оптимизма и самоуважения;
 снятие страха перед будущим и чувства безнадежности;
 ориентация учеников на перспективные профессии.
Социальное партнерство в условиях профильной школы:
 своевременное комплексное ознакомление учеников со своей будущей

профессией и условиями труда;
 обучение навыкам трудоустройства и общения с потенциальными

работодателями (включая повышение социальной компетентности учеников);
 разработка дифференцированных (индивидуализированных) программ

профориентации;
 обеспечение регулярной связи с практикой (экскурсии и стажировки);
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 привлечение выпускников, успешно устроившихся на работу, в качестве
консультантов;

 своевременное ознакомление учеников с такими мероприятиями, как
ярмарки вакансий, и др.;

 повышение уровня юридических знаний учеников (знание социального и
трудового законодательства, своих прав и обязанностей);

 своевременное ознакомление учеников с работой государственных и
негосударственных структур в сфере трудоустройства и социальной защиты;

 инициирование проектов разного рода,  например, издание газеты учеников,
в которой они обмениваются опытом в общении с представителями предпри-
ятий при поиске рабочего места.

3. Работа с родителями:
 родительские собрания;
 визиты по домам;
 попечительские советы;
 управляющие советы;
 активное участие родителей в планировании и проведении мероприятий по

профориентации (например, экскурсии по предприятиям);
 активный обмен информацией с родителями о ситуациях на предприятиях.
4. Работа с общественностью:
 профессиональное образование и трудоустройство выпускников как задача

общегосударственного значения;
 повышение чувства ответственности и сопричастности общественности к

решению указанных задач;
 предприятия: закрепление положительного имиджа тех, кто активно и

качественно обучает молодых специалистов;
 органы управления: постепенное приобретение имиджа властей,

ориентированных на нужды граждан;
 учебные заведения профобразования: постепенное приобретение имиджа

компетентного социального партнера, знающего, как актуальные нужды
предприятий (рынка труда), так и перспективные требования к
профобразованию;

 проведение совместных мероприятий учебных заведений, местных
предприятий (фирм) и органов управления;

 обеспечение своего рода «страховки» против возможных актов произвола
со стороны того или другого партнера по социальному диалогу;

 целенаправленное повышение степени обязательности за выполнение
установленных соглашений и договоренностей между социальными
партнерами;

 ознакомление других учебных заведений, отраслей и регионов (в
перспективе и зарубежных стран) с результатами работы;

 создание основы для межрегионального и международного сотрудничества
(знание о регионе и его инициативах за пределами региона и страны).

5. Работа с органами управления:
 активное привлечение представителей органов местного управления

(включая органы законодательной власти) в процесс консультирования
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учеников по вопросам профессиональной ориентации и карьерного роста;
 анализ недостатков существующей законодательной базы в данной сфере

(обращение особого внимания на проблему согласованности законов и
подзаконных актов);

 активное участие специалистов по профессиональному образованию всех
уровней (ученых, управленцев и практиков) в разработке законопроектов;

 разработка собственных (заранее согласованных с другими партнерами по
социальному диалогу) предложений по совершенствованию системы
профессионального образования;

 создание, апробация и тиражирование образцов многосторонних
соглашений и договоров;

 постепенное    повышение    степени    обязательности этих документов для
всех сторон.

6. Формирование групп консультантов в учебных заведениях.
Стратегические принципы работы:
 развитие собственной местной стратегии;
 идентификация команды консультантов как «центра услуг», реализация

интегрированного подхода;
 обеспечение постоянного обмена опытом с другими регионами;
 достижение быстрой и гибкой реакции консультантов на изменения среди

целевых групп, в частности, на рынке труда.
Оперативная работа:
 составление рабочей программы (в том, числе и финансового плана) на базе

стратегического плана;
 обеспечение постоянного контроля (включая самопроверки) как метода

выявления недостатков и резервов, а также новых форм самофинансирования;
 постоянное сопоставление фактического состояния дел с

запланированными результатами (обеспечение обратной связи).
Внутренняя организация работы:
 создание открытой, доверительной и творческой обстановки внутри

команды;
 избежание излишних иерархий в организационной структуре;
 регулярное проведение собеседований со всеми консультантами;
 обеспечение сбора и систематизации всей релевантной информации.
Повышение квалификации консультантов:
 по юридическим и законотворческим вопросам;
 в сфере компьютерной грамотности (Интернет);
 в сфере экономического образования (знание специфики перспективных

профессий);
 в сфере социальной и общей методической компетенции;
 приобретение практического опыта в работе с предприятиями у всех

консультантов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Информационный материал к теме 5

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Из опыта СШ № 91 СПб

1. Создание рабочей группы, изучение документов.
2. Проведение заседания педагогического совета, определение круга вопросов

организации и кадрового обеспечения проектирования индивидуальных
программ профильной школы, выявление возможностей и предложений
учителей относительно основных и специальных учебных курсов.

3. Проведение собрания с учащимися 10 (11) класса, составление проектов
индивидуальных учебных планов.

4. Проведение родительского собрания, согласование индивидуальных учебных
планов.

5. Установление сроков возможного изменения планов и профилей.
6. Анализ индивидуальных планов, организация профилей, составление учебного

плана профилей.
7. Подписание соглашения с родителями и учащимися.

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

УЧАЩЕГОСЯ 10(11) КЛАССА
Прежде, чем заполнить графу учебного плана «Мой выбор», Вы должны

чётко определить приоритетное направление Вашей учебной деятельности на
последующие 2 года, то есть выбрать профиль обучения.

Структура учебного плана и содержание учебных курсов, как первой
обязательной части, так и элективных позволяет наилучшим образом
подготовиться к поступлению в ВУЗ или колледж. Поэтому составленный Вами
индивидуальный учебный план принесёт наибольшую пользу, если Вы
определились с ВУЗом, колледжем и специальностью.

Теперь Вы сможете приступить к заполнению плана.
 Изучите внимательно содержание предложенного учебного плана класса. В

зависимости от профиля обучения Вы можете сделать свой выбор уровня
изучения предметов. Разное количество часов профильного и базового уровня
обеспечивается соответствующим уровнем программы обучения.

 Изучите внимательно предложенные примеры учебных планов различных
профилей. Это только подсказка из опыта работы. Они не являются
обязательными шаблонами. Вы можете составить свой вариант.
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 Проставьте выбранное количество часов по предмету в графе плана «Мой
выбор (10)», затем в соответствии с этой графой заполните графу «Мой выбор
(11)».

Внимание! Число профильных предметов по выбору должно быть не
менее 3-4. Просчитайте и впишите в соответствующую графу общее коли-
чество часов обязательной недельной нагрузки. Оно не должно превышать
31!
 Теперь отметьте необходимые элективные курсы, т. е. курсы, поддержи-

вающие Ваш профильный выбор.
 Внимание! Число элективных курсов должно быть не менее 3, а

количество часов в неделю на их изучение не более 5!
 Не забудьте поставить свою подпись и подпись родителей под индивиду-

альным учебным планом.
 Сдайте учебный план Вашему классному руководителю или в Методи-

ческий кабинет на утверждение администрацией школы.
 Напоминаем Вам, что изменение индивидуального учебного плана в

течение учебного года может быть произведено лишь в исключительных
случаях на основании аргументированного заявления родителей учащегося
или учителя, ведущего соответствующий предмет, и по решению педа-
гогического совета школы при условии, что эти изменения не повлекут за
собой корректировки расписания школьных занятий.

Администрация школы

ПРИМЕРНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Гладкая И.В., Ильина С.П., Ривкина С.В.Основы профильного обучения и предпрофильной
подготовки:  Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.:

КАРО, 2005. - 128 с.

Предлагаем примерный пакет документов, необходимый  учащемуся 9 (10)
класса при составлении индивидуального маршрута обучения в 10 (11) классе.

Документ 1: Рекомендации учащимся 10 (11) классов по составлению
                         индивидуального маршрута обучения

Вы, как будущий ученик 10 (11) класса, можете выбрать учебный профиль и
составить индивидуальный учебный план на два года. Для этого вам необходимо
знать следующее:
 Каждый учебный год - это 34 (32) учебные недели. Два года - 68 (64) недель.
 Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов в неделю,

общий объём учебного плана с учётом консультаций по самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности – 39 часов в неделю.

 За два года максимальная обязательная нагрузка составит 2448 (2304) часов,
максимальная - 2496 часов.

 Средняя учебная нагрузка по профильным предметам (профильные учебные курсы
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и элективные курсы) должна составлять не менее 12 часов в неделю, то есть не менее
768 часов за два года.

 В соответствии с избранным направлением учащийся должен изучать:
1) базовые обязательные предметы;
2) не менее 3-4 профильных предметов по выбору;
3) не менее 3 элективных курсов, обеспечивающих профилизацию;
4) модуль специального курса «Основы исследовательской и творческой
деятельности» по выбору

Рекомендуем следующий алгоритм действий:
 Ознакомиться со списком обязательных и профильных учебных предметов,

предлагаемых школой.
 Ознакомиться со списком предлагаемых элективных курсов.
 Ознакомиться с примерными учебными планами по предлагаемым школой

учебным профилям.
 Приступить к выбору профильного предмета или профиля в целом. При

необходимости можно проконсультироваться с учителем и координатором.
 Составить предварительный индивидуальный учебный план по предлагаемому

образцу в двух экземплярах. Один экземпляр сдать координатору, второй —
обсудить с родителями.

 Окончательный вариант учебного плана должен быть составлен не позднее 7
сентября 200_года и сдан координатору. Изменения индивидуального учебного
плана допускаются по согласованию с координатором и администрацией школы в
следующие сроки:

- до 5 октября;
- после окончания первого полугодия 10 (11) класса;
- после окончания 10 (11)класса.

Документ 2: Бланк для составления индивидуального учебного плана
Фамилия, имя, отчество__________________________
Направление: естественно-математическое*
Профиль:______________________________________
Профильные предметы:

Вид учебного курса, число часов (кредитов)
Учебный предмет базовый профильный элективный

(указать название)
Родной язык и литература х
Казахский (русский) язык и литература в школах с
неказахским (с казахским) языком обучения х
Иностранный язык х
История х
Обществознание х
Самопознание х
Физическая культура х
Основы безопасности и жизненные навыки х
Математика

Информатика
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Химия
Биология

География

География Казахстана

Физика и астрономия

ИТОГО

* - аналогично составляются учебные планы для социально-гуманитарного и
технологического направлений

Документ 3: Список учебных предметов и курсов, предлагаемых школой
Вид учебного курса,

число часов (кредитов)Учебный предмет
Базовый Профильный

Родной язык и литература 192 (6) х
Казахский (русский) язык и литература в
школах с неказахским (с казахским)
языком обучения

192 (128) х

Иностранный язык 128 (4) х
История 128 (4) х
Обществознание 64 (2) х
Самопознание 64 (2) х
Физическая культура 128 (4) х
Основы безопасности и жизненные навыки 64 (2) х

Математика 192 (6) 384 (12)
Информатика 64 (2) 192 (6)
Химия 64 (2) 192 (6)
Биология 64 (2) 192 (6)
География 64 (2) 128 (4)
География Казахстана 64 (2) 128 (4)
Физика и астрономия 64 (2) 256 (8)

Документ 4: Курсы по выбору для разных профилей
Количество№ Образовательная

область Название часов кредит
ов1.

.
Деловая коммуникация 64 2

2.
.

Чтение технической документации 64 2
3.
.

Математическая лингвистика 64 2
4.
.

Жанры художественного текста 32 1
5.
.

Основы журналистики 64 2
6.
.

История языка 128 4
7. Абайтану 32 1
8. Духовная литература 32 1
9. Курс индивидуальной практической грамотности 96 3

10. Второй иностранный язык 128 4
11.

Язык и литература

Разговорный английский язык (амер. вариант) 128 4
12. Математика и

информатика
Интегральное исчисление 64 2
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13. Математическая статистика 32 1
14. Компьютерный дизайн 128 4
15. Современные способы синтезации звука 64 2

16. Цифровые технологии в искусстве 64 2
17. Математические модели природных явлений 32 1
18. Описание технологических процессов средствами

математики
32 1

19. Организация интеллектуальных игр в школе 32 1
20. Прикладное естествознание: законы природы в

искусственных конструкциях
64 2

21. Управление природными ресурсами 64 2
22. Физические и химические законы в биосистемах 128 4
23. Природные и синтетические материалы в

современном производстве
64 4

24. Генная инженерия 64 2
25. Физиология и психология поведения человека 128 4
26. Основы диетологии 32 1
27. Микробиология 32 1
28. Цветоводство 32 1
29.

Естествознание

Основы геоэкологии 64 2
30. История науки и техники 128 4
31. Техносфера и общество 64 2
32. История мировоззрения и политических учений 128 4
33. История военного дела 64 2
34. Естественные ресурсы и рациональное

природопользование
32 1

35. Современные концепции мироздания 64 2
36. Человек и техника: психология труда 32 1
37. Правовые аспекты природопользования 32 1
38. Управление в сфере культуры 64 2
39.

Человек и общество

Основы демографии 64 2
40. Web-дизайн 128 4
41. Исполнительское искусство 64 2
42. Литературная мастерская 128 4
43. Сценическое искусство 128 4
44. Искусство ландшафтостроения 64 2
45. Введение в историю искусств 64 2
46. Живопись, рисунок, прикладное искусство 128 4
47. Эстетическая программа живописи и театра

(проекты)
128 4

48.

Искусство

Школа гармоничного воспитания для девушек 128 4
49. Компьютерное моделирование объектов и

процессов
64 2

50. Технологии коммуникации 64 2
51. Технологии исследовательской деятельности 64 2
52. Гуманитарные технологии 128 4
53. Технологии социального проектирования и

прогнозирования
64 2

54.

Технология

Технология проведения эксперимента 32 1
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55. Технологии бизнес-планирования 64 2
56. Компьютерное проектирование и

автоматизированное изготовление изделий
64 2

57. Сценическое движение и хореограф 128 4
58. Лечебная и профилактическая физическая культура 64 2
59. Поисково-спасательные работы 128 4
60.

Физическая культура

Спортивно-оздоровительный туризм 128 4

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Учащийся ______ класса ________________ и его/её родители (мать/отец) с одной
стороны, и школа № ____  в лице директора _________________с другой стороны,
заключают настоящее соглашение на обучение в профильной старшей школе в
течение двух лет с 1 сентября 2008 г.

Организация учебного процесса включает: составление индивидуального
учебного плана учащегося; работу в группах переменного состава; наличие
систематических и модульных учебных курсов; скользящее расписание;
неравномерную учебную нагрузку в пределах рекомендуемых норм.

Новые формы аттестации учащихся включают промежуточную и
итоговую аттестацию в форме централизованного мониторинга, зачётов,
коллоквиумов, экзаменов, защиты творческих работ и т.д., при отсутствии
текущей аттестации в виде ежедневных отметок в журнале.

Содержание учебного процесса включает углублённые, профильные и
базовые учебные курсы; спецкурсы; увеличение доли самостоятельной и
творческой работы как индивидуально, так и в малых группах.

Школа даёт возможность получить полное среднее образование, при этом
обеспечивает профильное изучение 5 учебных курсов из перечня, предложенного
школой.

Учащийся может изменить индивидуальный план дважды в течение года.
При изменении учебного плана в 11 -12 классе, по решению администрации,
предоставляется возможность составления личного учебного плана,
включающего учебную работу вне школы.

Родители участвуют в мониторинге хода обучения в виде анкет,
собеседования, обсуждения и т.д.

Директор школы   ___________________
Учащийся              ___________________
Родители                ___________________

«____» ___________ 200__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Информационный материал к теме 6

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

С.Ф. Хлебунова, Н.Д. Тараненко
Управление современной школой. Выпуск IV. Профильное обучение: новые подходы.

Практическое пособие для руководителей системы образования, слушателей ИПК. – Ростов-
н/Д: издательство «Учитель», 2005 – 96 с.

Работа по обновлению содержания образования, введения
предпрофильной подготовки и профильного обучения требует освоения не только
традиционных, но и современных технологий.

В основу организации профильного обучения заложены идеи личностно
ориентированного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков,
поэтому в учебный процесс активно вводятся интегрированные уроки в виде
ролевых, ситуативных, имитационных, организационно-деятельностных игр,
задания, в которых обучение проходит путем свободного общения, вовлечения в
деятельность. В связи с этим, имеет смысл обратиться к технологиям, наиболее
полно воплотившим идеологию личностно ориентированного образования и
прошедшим апробацию в школе.

Преобладающие методы обучения - проблемный, исследовательский,
самостоятельная работа, уроки с компьютерной поддержкой, лабораторные
практикумы.

Профильное обучение осуществляется в форме:
- уроков «погружения в проблему», когда старшеклассники в течение

учебного дня ведут поиск ее решения на основе интегрированного
содержания, используя материал нескольких предметов и элективных
курсов;

- лекционно-семинарских занятий;
- лабораторных практикумов, уроков-исследований,
- дней самообразования (подготовка к семинару, зачету, деловой игре и т.

д.),
- зачётных дней (в т. ч. для экстерната).

Методами учета и оценки результатов обучения является самооценка
достижений по определённым критериям, образцам, тестирование, рейтинговое
оценивание, вводится зачётная система. Особенностью организации учения в
среднем и старшем звене является нарастание самостоятельной учебной
деятельности.

Структурообразующим методом организации обучения в профильной
школе является проектная деятельность — деятельность по созданию
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материального или интеллектуального продукта (от замысла до результата),
совершаемая в специально организованных педагогических условиях.

Метод проектов силён своей целенаправленностью, сочетанием
практической и познавательной мотивации. Проект дает наглядные результаты и
для ученика, и для родителей. Обсуждение итогов работы, возможность
продемонстрировать результаты другим людям становится фактом биографии
ученика, его семьи, друзей.

Коллективная работа проблемных групп по методу проекта (в т. ч.
выполнение заказов-заданий ресурсных центров) избавляет участников от
неприятного ощущения подконтрольности, способствует возникновению
внутренней мотивации, снимает интеллектуальные страхи.

Региональный опыт позволяет уточнить и систематизировать технологии
обучения, наиболее эффективные в условиях профильной школы.

Современные технологии обучения, реализуемые в практике педагогов
профильных школ

Педагогическая
технология Краткая характеристика

Построение учебного
процесса на
концептуальной основе

Технология предполагает выявление идей учебного курса,
создание комплекса межпредметных связей с другими курсами,
разработку межпредметных логических заданий.

Обучение укрупнёнными
дидактическими
единицами

Обеспечивает общее видение темы. Технология
предполагает использование обобщенных характеристик,
правил, информационно-емких опорных сигналов, конспектов,
концептов. Организационной единицей при крупноблочном
построении обучения становится урок, учебный день, неделя
(глубокое погружение).

Организационно-
деятельностные, имита-
ционные игры.

ОДИ имитируют реальную деятельность, в т. ч.
производственную и социальную, помогают вписать учебный
процесс в контекст реальной жизнедеятельности учащихся.

Технология КСО
(коллективный способ
обучения)

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа
организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить
взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых.

Технология полного
усвоения знаний

Ученику предлагаются блоки-модули, подлежащие
усвоению. Эти блоки распечатываются как мини-учебник на
бумажном носителе или в компьютерном варианте. Каждый
блок имеет разноуровневое наполнение, сопровождается
дидактическим и контрольными текстами. Переход к новому
блоку разрешается только после полного усвоения
предыдущего. Управление обучением организуется
различными методами по усмотрению педагога.

Компьютерные
технологии обучения

Связаны с созданием и использованием педагогических
программных средств (обучающие, контролирующие
программы), использованием возможностей «Интернет» -
обучения.

Дифференцированное
обучение

Дифференцированное обучение - традиционная
образовательная технология и часть общедидактической
системы. Реализуется в форме гомогенной и гетерогенной
дифференциации. «Гомогенная» связана с созданием групп
определенного профиля, интереса, уровня подготовки.
«Гетерогенная» - внутригрупповая, требует разработки раз-
ноуровневых программ, овладения приёмами разноуровневого
обучения внутри одной группы

ТРИЗ (технология Используются приёмы игротехники как средства
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решения изобретательных
задач)

мышления.

Технология проектного
обучения

Исходный лозунг – «Всё из жизни, всё для жизни».
Проектная деятельность по созданию материального или
интеллектуального продукта (от замысла до результата), со-
вершаемая в специально организованных педагогических
условиях. Проектная деятельность организуется в рамках
одного предмета или носит межпредметный характер. К
руководству проектной деятельностью могут привлекаться
несколько преподавателей.

Методами учёта и оценки результатов обучения являются
самооценка достижений по определённым критериям, образцам,
тестирование, входной и итоговый диагностический контроль, рейтинговый
контроль, зачётная система.

Особого внимания требует создание системы оценивания предпрофильных
курсов 9(10) класс. Данная система должна быть безотметочной, построенной на
мотивировании, без фиксирования успешности (не выполнено, не значит плохо).
Возможные варианты отметок:

- прослушан курс,
- защищён реферат,
- разработан проект,
- выполнены творческие задания.

Инновационная практика обновления содержания и технологий обучения
органически вписывается в новую систему предпрофильной подготовки и
профильного обучения, обеспечивая создание индивидуальной траектории
развития личности, творческое и профессиональное самоопределение
выпускника.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
И МЕТОД ПРОЕКТОВ

С.И. Поздняк
Стандарты и мониторинг, № 3, 2006.

В педагогической и методической литературе последних лет для
характеристики учебной деятельности широко используются понятия
«исследовательская деятельность», «исследовательское обучение»,
«исследовательский метод», «проектное обучение», «проектная деятельность»,
«метод проектов». С их помощью подчёркивают направленность современного
обучения на содействие реализации личностного потенциала каждого ребенка.
При этом перечисленные понятия часто трактуются синонимично, что приводит к
отождествлению идей исследовательского и проектного обучения. Вместе с тем
их содержание и организационно-деятельностные основания заметно
различаются…

Известно, что общую методологическую установку «трудовой» школы,
строительство которой началось в первые послереволюционные годы, составляли
идеи всемерного укрепления связи обучения с жизнью и революционными
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преобразованиями, идеи развития активности, инициативности учащихся-
строителей новой жизни. Лишённый предметной основы, процесс обучения цент-
рировался на идее организации учебной деятельности как практико-
ориентированной, преобразующей включающей элементы самостоятельного
поиска, исследования особенностей местных условий территории проживания.

Исследовательский метод
«Главное — не в результатах, а в процессе их получения». Сам же процесс

получения результатов должен быть поставлен так, чтобы он как можно более
приближался к характеру … исследования. Процесс обучения, построенный
таким образом, позволяет сделать полученные знания личным достоянием
ученика. Учёный рассматривает вопросы организации учебного исследования, со-
относя его с этапами научного познания. Он приходит к выводу о том, что
основным методом обучения должен быть лабораторно-исследовательский:
1) в основе обучения должно лежать наблюдение объекта (или темы изучения) в
его конкретности;
2) явления и факты должны быть проанализированы;
3) должны быть получены ответы на вопросы, которые вызваны наблюдением;
4) должно быть проведено сравнение непосредственно наблюдаемого с
аналогичными явлениями, сведения о которых можно почерпнуть из уст учителя
или из учебных пособий;
5) накопленный материал необходимо объединить.

Исходя из рассуждений…,  выделим этапы учебного исследования
(рисунок 1).

Учебное исследование должно быть организовано так, чтобы класс
работал коллективно и чтобы при этом выполнение общего задания зависело
от индивидуальных усилий отдельного школьника. Каждый ученик выполняет
свою работу, вызывающую мысли, переживания, требующую усилий воли,
порождающую ответственность перед другими учениками за выполненную
работу как часть общего дела.

Первоначальный ориентировочный этап
Погружение в окружающую действительность, выделение
учебно-исследовательской ситуации (определение задач
исследования и их детализация)

Планирование хода исследования
Организация деятельности по изучению объекта; планирование
хода исследования

Собственно исследовательская деятельность
Осуществление исследования как совокупности разных видов
мыслительной, практической, коммуникативной деятельности

Итоговый этап
Получение, обобщение, систематизация данных,
презентация результатов исследования

О
владение м

етодом
 (научного) познания

IV

III

II

I
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Творческое и самостоятельное применение метода к
изучению географических объектов

Рисунок 1 – Основные этапы исследовательской деятельности учащихся
Трудности организации коллективной исследовательской работы в

рассмотренном варианте привели к появлению в практике передовых учителей
звеньевой формы-организации учебной деятельности.

Таким образом, … технология исследовательского обучения основывается
на идее освоения учащимися метода … науки в процессе исследования.
Освоенный метод в дальнейшем становится основой познавательной и прак-
тической деятельности человека в … среде.

Конкретизируя общие положения, выделяет такой специфический элемент
исследовательской деятельности, как решение проблемы, отмечая в этой связи:
«Урок - это обсуждение всеми того или иного вопроса, выполнение того или
иного дела. Класс свободно высказывается «за» или «против» той или иной
рабочей гипотезы; одни выдвигают одни соображения и доводы, другие
выставляют другие; учитель намечает пути к доказательному разрешению
возникшего затруднения, ученики обращаются к карте, рисункам, книге ...и
вопрос разрешается». … при создании рабочей гипотезы и дальнейших путей ее
решения важное место занимают «моменты затруднения». Момент затруднения,
порождающий гипотезу, близок к современной трактовке «проблемной
ситуации». Он - важный способ стимулирования активности учащихся.

Решение проблемы заметно изменяет содержание и структуру учебной
деятельности. Каждый ученик что-то обдумывает, предполагает, выдвигает
доводы - мыслит в режиме поисковой активности. Осуществляя исследование, он
использует книги, схемы, пособия, выполняет упражнения, проводит опыты,
наблюдения. Излагая полученные результаты, он систематизирует, обобщает
данные и т.д. Кроме индивидуальной в исследовании присутствует коллективная
форма, предполагающая активную коммуникативную деятельность: ученики
обмениваются информацией, делятся своими мыслями, идеями, участвуют в
диспутах, обсуждении полученных результатов, в ведении дневников коллек-
тивной работы и т.д. Поскольку решение проблем предлагается непосредственно
на местности, во время исследования …, здесь имеет место и практическая
деятельность.

Итак, в основе исследования лежит проблема, которая инициирует
поисковую активность учащихся, вызывает различные виды деятельности
(познавательную, практическую, оценочную, проектную и др.) и порождает мотив
деятельности, направленной на решение проблемы. Целью исследования
становится поиск способов решения проблемы и получение нового знания.
Решение проблемы, «поиск (научной) истины» приводит к развитию у ученика
исследовательских умений …
Особенности деятельности учителя

Основная задача учителя состоит в организации исследования учениками.
Учитель - это старший товарищ, помогающий осилить трудный путь движения к
знанию. Действия учителя направлены на то, чтобы:

V
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 выявить возможности учеников и разбить их на группы;
 помочь им научиться действовать вместе;
 пробудить интерес к изучаемому;
 следить за динамикой интереса учеников к изучаемой проблеме; уметь его

поддерживать и развивать…;
 раскрыть многообразие содержания изучаемого материала и наметить

варианты его изучения;
 указать пути и методы самостоятельного индивидуального и коллективного

исследования;
 поощрять и развивать критическое отношение к исследовательским

действиям;
 восполнить пробелы и исправить ошибки выполненной учебной работы,

коллективного дела.
Особенности деятельности учащихся

Особенности учебной деятельности учащихся:
 всю учебную работу школьники выполняют самостоятельно;
 исследовательская работа ведется коллективно, по принципу разделения

труда;
 учебная работа выходит за рамки классно-урочной системы, строгого

расписания, проходит в реальном географическом окружении;
 обучение происходит при постоянном консультировании и общем

руководстве учителя;
 учебная работа ведется по планам и программам, разработанным самими

учениками на основе общих программ в соответствии с их жизненными
интересами;

 учёт выполненной работы, педагогический контроль осуществляется по ре-
альным результатам (докладам, рисункам, схемам, диаграммам);

 работать можно над любым материалом, взятым из книги или жизни.
Признаки исследовательского обучения
Описание структуры педагогической и учебной деятельности позволяет

выделить основные признаки исследовательского обучения, как его понимали
методисты 20-30-х гг. XX в.:
1) это специально организованное обучение, обеспечивающее самостоятельную
учебную деятельность;
2) в ходе обучения школьники осваивают метод научного географического иссле-
дования;
3) результатом применения научного метода к исследованию действительности
является новое знание.

… Соответственно, первоочередной задачей исследовательского
обучения является развитие у учеников умений осуществлять научный
поиск. Исследовательские умения обеспечивают необходимую готовность
самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности….

Метод проектов
Наряду с исследовательским методом широкое распространение получил

метод проектов. Назначение проектирования состоит в разработке какого-либо
замысла, плана деятельности, реализация которого предполагает достижение
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заранее определенного результата. В обучении в самом общем виде метод
проектов сводится к тому, что ученики при активной помощи учителя
разрабатывают проект, осуществление которого означает выполнение вполне
определенного и завершенного цикла учебной деятельности. Цикличность
определяет специфику проектной деятельности, которая включает три
основные фазы:

 проектировочная,
 технологическая,
 рефлексивная.

Первая фаза является наиболее сложной и предполагает последовательное осу-
ществление следующих стадий:
1) концептуальная, состоящая в выявлении противоречия, формулировке про-
блемы, определения целей предстоящей деятельности;
2) моделирования;
3) конструирования;
4) технологической подготовки реализации проекта.

Большое значение в выполнении этой фазы имеет прогнозирование. Но
здесь, в отличие от исследования, прогноз основывается на действии известных
причин, полностью предсказуем.
Вторая фаза включает стадии реализации проекта и оформления результатов.
Рефлексивная фаза состоит в подведении итогов и включает контроль
полученных результатов, их оценку и собственно рефлексию.

Примером проекта может служить тема «Наш пруд». Учащиеся в
групповой форме работы и при активной помощи учителя разрабатывают проект
изучения водоема, расположенного в данном населенном пункте, проводят его
комплексное исследование, составляют географическую характеристику водоема,
в том числе его геоэкологическую оценку, предлагают меры по улучшению
качества воды в водоеме и его ближайшего окружения. Проект разрабатывается и
реализуется в течение 10-15 часов (среднесрочный проект).

Соотношение исследовательской и проектной деятельности
Как же соотносятся исследовательская и проектная деятельность в

учебном процессе? Очевидно, что их не следует ни противопоставлять, ни
отождествлять. Это разные виды деятельности, что не исключает возможности их
сочетания в структуре учения. Как было показано выше …, учебное
исследование не предполагает создания какого-либо заранее
запланированного объекта или его модели. Оно в большей степени направлено
на получение нового (объективного или субъективного) знания, что дает
основание рассматривать учебное исследование как один из методов организации
познавательной деятельности. Проектная деятельность основывается на знании,
зависит от познавательной деятельности, вторична по отношению к ней и в
качестве обязательного элемента включает преобразование. Последнее может
осуществляться в реальной практической деятельности и в идеальном варианте.
Идеальное преобразование объекта осуществляется в воображении, что также
соответствует принципам проектной деятельности.

СИСТЕМА ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ (КРЕДИТОВ)
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Система зачётных единиц (кредитов) обусловлена потребностями
модернизации  образования, применением новых технологий обучения, например
дистанционного обучения, а также перспективой расширения сетевой модели
профильного обучения, когда индивидуальный учебный план (ИУП) учащегося
может реализовываться в различных образовательных учреждениях и
организациях.

Традиционно зачётной единицей, определяющей объем учебной работы,
как учащегося, так и преподавателя, является академический час (40-45 мин).
БУП определяет максимальную недельную учебную нагрузку. К сожалению,
такая мера работы учащегося не характеризует объём и трудоёмкость
теоретических и практических занятий, а также самостоятельной работы, как в
целом, так и по отдельным дисциплинам.

При расчетах трудоёмкости образовательных программ в зачетных
единицах исходят из следующего. Средняя продолжительность учебного года
составляет 32-34 недели, поэтому одна зачётная единица (кредит) соответствует
32 академическим часам общей трудоёмкости продолжительностью по 45 мин, то
есть одному часу в неделю. Расчёт трудоёмкости дисциплины в зачётных
единицах производится, исходя из деления её трудоёмкости в академических
часах на 32 с округлением до 0,5. Одна неделя практики или учебного проекта
выражается 1,5 зачётными единицами.

Индивидуальный учебный план профильного обучения в старшей школе
разбивается на зачётные единицы (кредиты) в отношении базовых, профильных,
элективных учебных курсов, а также учебных проектов и практик (таблица).

По каждой позиции учебного плана определяется минимальный кредит,
который необходимо набрать для зачёта. При этом устанавливаются требования к
индивидуальному учебному плану обучающегося. Например, учащийся 10(11)-го
класса в течение учебного года должен:

 освоить общеобразовательные программы по русскому языку и математике
на базовом уровне в объеме не менее трех кредитов;

 освоить не менее трех профильных курсов в объеме не менее пяти кредитов
каждый;

 освоить не менее шести элективных курсов, проектов, практик в объеме не
менее одного кредита каждый;

 освоить в итоге не менее 35 кредитов за год.
Таблица

Расчёт зачётных единиц (кредитов)

Предмет Уровень
Всего

учебных
 часов за

год
(Т0)

Кол-во учебных
часов

в неделю на год
по учебному плану

(Т1 = Т0/32)

«Цена»
курса

в кредитах
(К0 = Т2)

Min
(зачётный)

кредит
(Кmin)

Математика Профильный 96 3 3 2.5
Биология Базовый 64 2 2 1.5
История Базовый 64 2 2 1.5
Физика Элективный 32 1 1 1
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плазмы
Всего

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: НА ПУТИ К
КРЕДИТНО-СЕТЕВОЙ СИСТЕМЕ?

А. Пинский
http://www.profile-edu.ru/edit.php?

1. Credit-system
 … по сути, формулируется установка на развёртывание credit-system для старшей
школы (задача … пока что практически не реализованная у нас в стране даже для
высшего образования), которая тогда становится в чем-то близка к продвинутой
модели американской high-school.

Более конкретно это означает, ориентировочно, следующее:
1) Общеобразовательная программа старшей школы, разбивается на блоки
(«учебные кредиты»,  «зачётные единицы») в разрезе базовых и профильных
учебных предметов и годов обучения.

Здесь мы пока не затрагиваем вопроса о дальнейшем возможном
разбиении программы по каждому предмету на отдельные разделы и модули –
например, «биология» в 10-ом классе, в принципе, может быть разбита на разделы
«клетка», «размножение организмов», «введение в генетику» и т.п.

Предметы Уровни Часы
в БУП

(час/нед.)

Всего часов
за год

Минимальный
«зачётный

кредит»

«Цена»
курса в

кредитах

Базовый 3 100 3Русский язык
Профильный 6 200 6
Базовый 3 100 3Математика
Профильный 6 200 6
Базовый 1 35 1Биология
Профильный 3 100 3
Базовый 2 70 2История
Профильный 4 140

1 кредит =
35 часов

4

И т.д. ….

2) Устанавливаются основные рамочные требования к индивидуальному учебному
плану обучающегося. Например, каждый ученик 10 (11)-го класса, обучающийся в
очной форме в конкретном ОУ (мы не касаемся здесь экстерната или надомного
обучения), обязан:

2.1) осваивать общеобразовательные программы русского языка и математики
…– каждая на уровне не ниже базового уровня стандарта и в объёме не менее 3
кредитов за год каждая;
2.2) осваивать не менее трёх иных полных курсов по выбору на уровне не ниже
базового уровня стандарта и каждый объемом не менее 1 кредита; (вариант для

http://www.profile-edu.ru/edit.php
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профильного обучения: осваивать не менее трех полных курсов по выбору на
уровне не ниже профильного уровня стандарта и каждый объемом не менее 5
кредитов).
2.3) освоить в сумме не менее 35 кредитов за год, с учетом пп. 2.1. и 2.2.

2. Net-system
Здесь стоит вспомнить и дополнительную к вышеизложенному идею

В.Болотова, которую он неоднократно выдвигал, в том числе и на последнем
заседании Координационного совета Минобразования (26.03.2003). А именно,
речь идет о дополнении кредитной системы «сетевой идеей», когда те или иные
компоненты собственного образования старшеклассник может получить не
только в своей школе, но и в иной школе, в соседнем техникуме, в заочной физ.-
мат. школе, в учреждении дополнительного образования, а также дистанционно.

Образование старшеклассника тем самым отрывается от отдельного
учреждения и «распределяется» по нескольким. Оно по-прежнему
осуществляется в образовательной системе, но отдельное ОУ уже теряет
«монополию на ученика». В этом случае вопрос ставится не только о
«кредитной», но о «кредитно-сетевой» системе (credit-netsystem).

Конкретнее это может реализовываться следующим образом.
Устанавливается совокупность ОУ, имеющих право на ведение

образовательной деятельности по данному предмету на базовом и/или
профильном уровне. Например:

 лицензированные общеобразовательные учреждения («поглощающие»
данную часть стандарта соответствующей своей лицензией);

 все образовательные организации, имеющие особые сертификаты
Министерства образования или региональных (государственных) органов
управления образованием на преподавание тех или иных предметов на
базовом и/или профильном уровне. Здесь необходимо дополнительно
продумать вопрос о том, чем может являться данный «сертификат» и,
соответственно, процедура «образовательной сертификации»; далеко не
факт, что здесь легко ограничиться привычными процедурами
«лицензирование» и/или «гос. аккредитация» и, соответственно, форматами
соответствующих документов;

 все образовательные организации, имеющие особые сертификаты на
проведение отдельных разделов общеобразовательных программ. При этом
либо (а) «единицей» является базовый/профильный курс по предмету, либо
(б) зачитываемые кредиты могут дробиться на более мелкие единицы, в том
числе отдельные разделы предмета или элективные курсы -  напр.,
«практикум по физике для 11-го класса», или «элективный курс российской
и зарубежной литературы», или «курс математической статистки базового
уровня образовательного стандарта», или курс «введение в медицину»
(агротехнологию, в компьютерные сети и т..д, и т.п.), – но в объеме
«кредита» не ниже 35 часов.
Разумеется, все эти курсы могут реализовываться – при соблюдении

определенных норм, установленных законодательством – и в дистанционных
формах.
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При этом не менее 50% объема требуемых кредитов и не менее половины
полных курсов, предусмотренных стандартом и базисным учебным планом,
должно быть получено в том ОУ, обучающимся которого является данное лицо.
Все остальные курсы (кредиты) могут осваиваться в соответствующим образом
«сертифицированных» образовательных учреждениях и организациях.

Обучение по тому или иному модулю (курсу, кредиту) в сторонних
организациях отражается в индивидуальном учебном плане и согласуется с
администрацией того ОУ, обучающимся которого является данное лицо.
3. Заключение

Несложно увидеть, что данный подход, с одной стороны, весьма
перспективен, им закладываются возможности много более
индивидуализированного обучения, чем только в случае более жесткой
«институциональной» профилизации, когда ученику приходится выбирать
обучение исключительно  в форме той или иной «профильной школы» или
«профильного класса».

С другой стороны, очевидно, что реализация кредитно-сетевой модели
образования потребует серьезных многочисленных изменений в нормативной
базе и будет подчас весьма сложна в плане организационном.

Главные вопросы, которые тогда предстоит решить, укрупнённо, суть
следующие:

1)  Вопрос новых форм лицензирования образовательных учреждений
(«лицензирование по программам отдельных предметов», причем по разным их
уровням), либо введение столь часто произносящегося, но пока что совершенно
не узаконенного понятия «сертификации».

2)  Вопрос академического взаимозачета между двумя (несколькими)
образовательными учреждениями.

3)  Вопрос финансового взаимозачета между двумя (несколькими)
образовательными учреждениями, которые при этом вполне могут принадлежать
и разным уровням бюджетной системы (школа, техникум, вуз, негосударственная
образовательная организация). Здесь – впрочем, как и в ряде иных ключевых
пунктов реформы школы – крайне важен реальный переход к нормативному
«подушевому» финансированию (т.е. из расчета на одного учащегося).

4)  Следует отметить, что если ряд «продвинутых», авангардных школ, весьма
вероятно, очень позитивно отнесется к подобным идеям, то много «обычных»
школ с самого начала легко их не воспримет – нет опыта в составлении
индивидуальных учебных планов школьников, есть немало организационных
сложностей с составлением требуемого расписания, важен и фактор чисто
психологической непривычности и т.п.

5)  Стоит заметить и то, что если школа не располагает сколь либо заметными
внебюджетными средствами и полностью сидит лишь на бюджетном
финансировании, то ряд вопросов введения кредитно-сетевой системы будет
решать много сложнее. Опыт показывает, что для ее реализации, даже в
частичных формах, очень желательна возможность финансового маневра (в том
числе и при формировании гибких малых групп вместо привычных стационарных
класс-комплектов и т.п.)
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РЕЙТИНГ СТУДЕНТА
Аванесов В.С.

Школьные технологии, М., № 5, 2006.

Слово «рейтинг» имеет английское происхождение. Как существительное,
оно переводится на русский язык словами «оценка», «разряд», «класс»,
«положение» (одного объекта относительно других). Глагол «tо гаte» означает
«оценивать», «определять положение». В педагогических и психологических
измерениях это слово рассматривается как термин, имеющий точно
определённый смысл места испытуемого, по измеряемому признаку (тесту,
показателю), среди других членов группы или выборочной совокупности. Если
место испытуемого определяется по одному тесту, то место испытуемого опреде-
ляется на основе тестового балла; чем выше балл, тем выше и место испытуемого.

В настоящее времени используется несколько вариантов рейтинга. Здесь
рассматриваются два варианта - текущий и итоговый рейтинги.

Текущий рейтинг обычно проводится на основе выполнения студентами
заданий в тестовой и других формах учебной деятельности. В этом варианте
рейтинга используются сотни, если не тысячи, различных вариантов учёта
(накопления) результатов, сравнительно простых и сложных, опубликованных в
методической литературе. Некоторые виды учитываемых работ включаются в
общую сумму баллов с коэффициентами. Методы выставления коэффициентов
тоже многочисленны - от произвольных до экспертных и регрессионных методов
статистического анализа.

Идея текущего рейтинга дополняет идею и методику мониторинга уровня
подготовленности учащихся и студентов. Мониторинг можно определить как
организационную систему и образовательно-педагогическую форму текущего
отслеживания состава, уровня и структуры приобретаемых знаний в
педагогическом процессе. Мониторинг проводится посредством использования
информативных показателей и современных технологий.

Получаемые при тестировании или мониторинге баллы не всегда
информативны и интерпретируемы. Например, учащийся (или студент) «А»
получил балл 45. Само по себе это число мало информативно без знания баллов
остальных учащихся, а также без знания показателей средней тенденции и
показателей вариации. Не случайно в педагогических измерениях большое
внимание уделяется различным формам сравнения результатов испытуемых.
Задача сравнения и даёт, собственно, начало рейтингу, как и всем остальным
методам педагогических измерений. Текущий рейтинг - это учёт выполнения
заданий каждым студентом, с выставлением оценок - текущих и итоговых. Для
профессорско-преподавательского состава ведение текущего рейтинга
представляет утомительный, по сути, бухгалтерский процесс. Там, где такая
работа налажена, лучше обеспечивается ритмичность учебных занятий
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студентов. Далее определяется сумма зачётных баллов, необходимая для
получения зачёта (автоматического, как говорят студенты). При другом варианте
определяется число баллов, необходимое для получения одной из оценок без
экзамена.

Настоящую перспективу текущий рейтинг имеет только при создании
компьютерной программы автоматизированного учёта учебных достижений. Но
существует одно очень распространённое заблуждение, которое очень мешает
созданию такой программы. Это вера в способности программистов написать
чуть ли не любую педагогическую программу. Во многих вузах уже есть пробные
программы такого рейтинга, однако, их общий недостаток — отсутствие
качественных тестов и других показателей успешной учебной деятельности.
Иначе говоря, сейчас организация рейтинга рассматривается как задача
преимущественно программистская. На самом же деле это вначале проблема
педагогических измерений, связанная с построением показателей, затем
статистическая, связанная с поиском лучших методов свёртывания данных
множества показателей  к  агрегированному показателю, и только затем возможна
постановка задачи программистам по регистрации и обработке учебных
достижений каждого студента по каждой учебной дисциплине.

Итоговый рейтинг проводится преимущественно по результатам итогового
тестирования. Если рейтинг проводится на основе двух и более тестов
(показателей) то обычно используется уравнение регрессии вида

Y1| = а + b1Х1 + b2Х2 ...+ bkХk + е,
где Y1 — тестовый балл испытуемого i по k числу тестов (показателей);
Х1,X2,...Хk - означают баллы i - того испытуемого по тестам 1, 2,... k;
а - свободный член уравнения множественной регрессии;
b1, b2, b3 так называемые весовые коэффициенты значимости каждого теста
(показателя). Следует при этом обратить внимание, что весовые коэффициенты
зависят не только и не столько от значимости показателя, сколько от дисперсии
результатов по этому показателю. Не случайно многие исследователи
предпочитают рассматривать уравнения регрессии для данных, приведённых к
стандартной z-шкале. Для перевода данных в эту шкалу используется формула

zij = (Xij- Mj)/Sj

где zij называется нормированным отклонением тестового балла испытуемого, в
тесте под номером j;
Хij - исходный тестовый балл того же испытуемого, в том же тесте.
Мj среднее арифметическое тестовых баллов по тесту j;
Sj — стандартное отклонение тестовых баллов по тесту j.
Итоговый рейтинг - это метод определения ранга (места) студента в группе или
на курсе. Можно рассмотреть два случая. Первый, когда число студентов (N)
меньше 100. Возьмём пример тестирования студентов одной группы, состоящей
из 13 человек. В такой группе ранг (место) студента определяется сравнительно
легко. Результаты и методика такого упрощённого рейтинга приведены в табл. 1.

Таблица 1
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Баллы Частоты Cum. f Ранг
1 1 13 13
2 1 12 12
3 1 11 11
4 2 10 9-10
5 3 8 6-8
6 2 5 4-5
7 1 3 3
8 1 2 2
9 1 1 1

Алгоритм решения и результаты приведены в таблице 2.
Пояснения к алгоритму расчёта процентного рейтинга испытуемых:

1 столбец - исходные баллы испытуемых по тесту (Xj);
2 столбец - частоты (f);
3 столбец — кумулированные частоты (cum. f);
4 столбец — усреднённые частоты; их получают сложением значения cum. f в
строке со значением cum. f ниже этой строки и делением на 2. Например;
для первой строки (балл 21):
(196+ 195)/2 = 391/2 = 195,5
для второй строки (балл 20):
(195+192)/2 = 387/2 = 193,5
для третьей строки (балл 19):
(192 +187) / 2 = 379/2 = 189,5  и т.д.

Таблица 2
Определение процентного рейтинга

Балл Х Част. f Cum. f Уср. f Доли PR (%-ное
место)

Место

21 1 196 195,5 .9974 99,7 1
20 3 195 193,5 .9872 98,7 2
19 5 192 189,5 .9668 96,7 3
18 7 187 183,5 .9362 93,6 6
17 8 180 176 .8979 89,8 10
16 10 172 167 .8520 85,2 15
15 12 162 156 .7959 79,6 20
14 13 150 143,5 .7296 73,0 27
13 15 137 129,5 .6607 66,1 34
12 17 122 113,5 .5791 57,9 42
11 18 105 96 .4897 49,0 51
10 16 87 79 .4030 40,3 60
9 15 71 63,5 .3239 32,4 68
8 13 56 49,5 .2525 25,3 75
7 12 43 37 .1887 18,9 81
6 10 31 26 .1326 13,3 87
5 8 21 12 .0612 06,1 94
4 6 13 10 .0510 05,1 95
3 4 7 5 .0255 02,6 98
2 2 3 2 .0102 01,0 99
1 1 1 0,5 .002 0,4 100
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В последней строке, где один испытуемый получил балл 1, частоту = 1
складывают с предполагаемым нулём, лежащим ниже этой строки.

Получается 1+ 0 = 1/2 = 0,5. Именно это значение и проставлено в
четвёртом столбце последней строки табл. 2. В этом столбце использован метод
расчёта скользящей средней арифметической числа частот.
5 столбец - значения получают делением соответствующих усреднённых частот
(уср. F) на N - общее число испытуемых. (В данном примере N = 196). Результат
деления записывается в 6-м столбце;
6 столбец - процентный рейтинг успешности РRi (процентный рейтинг
испытуемых), получаемый умножением долей 5-го столбца на сто;
7 столбец — место испытуемого. Из-за особенностей нормального распределения
определение первых и последних мест производится по правилу приоритета
более высокого тестового балла, а для данных основного массива место
определяется вычитанием 100 - РRi, с последующим округлением до целого
ранга. Именно эти два решающих правила и были использованы для
упорядочения мест испытуемых в примере данных табл. 2. Как и во всякой про-
центной шкале, число испытуемых должно быть более ста. Чем больше
испытуемых, тем точнее рейтинг.

Предложенная методика легко реализуется в форме компьютерной
программы и уже много лет применяется в практике образовательной
деятельности многих вузов и школ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Информационный материал к теме 7

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Г.М. Коджаспирова

Педагогическая антропология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 287 с.

Подростковый возраст (от 10 до 15 лет) - остро протекающий переход от
детства к взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции. С
одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные
проявления, дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде
установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его
поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст
отличается и множеством положительных факторов: возрастает
самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными
становятся отношения с другими детьми, взрослыми, значительно расширяется
сфера его деятельности и т.д. Главное, данный период отличается выходом
ребенка на качественно новую социальную позицию, на которой формируется его
сознательное отношение к себе как к члену общества.

Несмотря на относительную кратковременность, он практически во
многом определяет всю дальнейшую жизнь индивидуума. Именно в
подростковом возрасте преимущественно происходит формирование характера и
других основ личности.

Средний школьный возраст характеризуется тем, что подросток,
созревший для более активного социального положения, начинает бороться за это
положение, ломая старые отношения, сложившиеся ещё в пору его детства.
Специфическая подростковая поведенческая реакция — реакция эмансипации. Он
стремится высвободиться из-под опеки, контроля со стороны старших, стать
независимым. Важнейшими институтами социализации становятся общество
сверстников и средства массовой коммуникации. Общение, особенно со
сверстниками, становится ведущей деятельностью, часто оттесняя на второй
план учение. Проявляется так называемая реакция группирования со
сверстниками. Группа сверстников для подростка служит, во-первых, важным
каналом информации, которую он не может получить от взрослых; во-вторых,
новой формой межличностных отношений, в которых подросток глубже познаёт
окружающих и самого себя, формирующей у подростка навыки социального
взаимодействия, умение подчиняться и в то же время отстаивать свои права; в-
третьих, новым видом эмоциональных контактов, невозможных в семье (чувство
солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения).

Ярко проявляются в этот период всевозможные увлечения и хобби.
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В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения:
продолжает развиваться теоретическое и рефлексивное мышление. В этом
возрасте появляется мужской и женский взгляд на мир. Активно начинают
развиваться творческие способности. Изменения в интеллектуальной сфере
приводят к расширению способности самостоятельно справляться со школьной
программой. В то же время многие подростки испытывают трудности в учёбе.
Для многих учёба отходит на второй план.

Важнейшее новообразование возраста — чувство взрослости -
представляет собой главным образом новый уровень притязаний,
предвосхищающий будущее положение, которого подросток ещё не достиг. У
подростка складываются разнообразные образы «Я», первоначально изменчивые,
подверженные внешним влияниям. К концу периода они интегрируются в единое
целое, образуя на границе ранней юности Я-концепцию, которую можно считать,
по мнению психологов, центральным новообразованием всего периода. В целом
это период завершения детства. Я-концепция в процессе накопления подростком
жизненного опыта становится более конкретной и реалистичной. Подросток
проверяет её «на практике», чтобы, сталкиваясь с жизненными трудностями, не
разочаровываться понапрасну. Помочь подростку найти более зрелый и
позитивный «образ Я» — непростая задача. Эту задачу необходимо решать,
потому что Я-концепция влияет на психическое здоровье, межличностные от-
ношения и социальную адаптацию, успехи в учебе и профессиональные
стремления, определяет предпочтительные для подростка формы поведения.

Способность принимать решения. Теоретически подросток знает, из
каких этапов состоит процесс принятия ответственного решения, и обладает
способностью творческого решения проблем. Тем не менее, использовать эти
знания в жизни ему удается далеко не всегда. Причиной этого может быть и
низкая самооценка, и давление сверстников, и ограничения в правах со стороны
взрослых. Необходимо, чтобы подросткам была предоставлена возможность
принимать решения и чтобы их научили это делать.

Считается, что подростки менее креативны, чем дети младшего возраста
(у подростков «притупляется» способность к творчеству). Снижение креативно-
сти объясняется тем, что подростки испытывают сильное давление и со стороны
сверстников, и со стороны общества и вынуждены приспосабливаться и
объединяться в группы, чтобы противостоять ему. В результате они подавляют
свою индивидуальность и начинают одеваться, действовать и думать так же, как
члены групп, к которым им хочется принадлежать, а потеря индивидуальности
приводит к снижению возможности творчества. Таким образом, одна из
основных причин кризиса креативности - подавление индивидуальности.

К окончанию девятого класса перед многими подростками встает
проблема выбора профессии и определения жизненного пути. В этом возрасте
закладывается отношение к труду.

Сложность и противоречивость подросткового возраста требует от
взрослых взаимодействия с подростком на паритетных, терпимых, но
требовательных и последовательных позициях:
 взрослые всегда должны объяснять мотивы своих требований и поощрять

их обсуждение с подростком;
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 власть используется лишь в меру необходимости;
 ценится как послушание, так и независимость подростка;
 взрослые устанавливают правила и твердо проводят их в жизнь, но не

считают себя непогрешимыми;
 взрослые прислушиваются к мнениям подростка, но не потакают его

желаниям.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ПРОФИЛЬНУЮ ШКОЛУ*

Задачи сопровожденияЭтап
сопро-

вождения Педагогические Психологические
Основные

виды
деятельности Результат

Технологический
компонент

сопровождения
Методы, приемы,

техники
1 этап
пропедевти-
ческий

Презентация образо-
вательных возможностей
Выявление образова-
тельных запросов
учащихся

Психологическая поддержка учащихся и их
родителей в освоении новой ситуации переход в
профильную школу, предварительная диагностика
основных мотивов предстоящего выбора,
интересов и склонностей учащихся

Консультирование
Диагностика
Развитие
Ориентационная
работа

Дифференциация
учащихся в
соответствии с
их потребностью
в различных
видах
профильной
подготовки

Параллельное анкетирование
учащихся и родителей
Анкета для выявления
состояния здоровья
школьника
Технологическая карта
первичной ориентации на
профиль

2 этап
основной

Моделирование видов
образовательной
деятельности,
востребованных в
профильной школе с
целью обучения
школьников способам
принятия решений о
выборе будущего
профиля обучения

Диагностика готовности учащихся к
профессиональному самоопределению и выбору
профиля
Создание ситуаций профессионального
самоопределения учащихся (тесты, деловые игры)
Психологические тренинги
Наблюдение
Индивидуальное консультирование
Психологическая диагностика и самодиагностика
предрасположенности учащихся к тем или иным
видам образовательной и профессиональной
деятельности
Диагностика проблем выбора профиля обучения

Моделирование
Обучение
Ориентация
Диагностика
Самодиагностика
Развитие
Коррекция
Наблюдение

Обучение
учащихся
способам
самопознания и
принятия
решений

Методики Климова Е.А.
Тест Голланда
Методики анализа интересов,
способностей, мотивов учебной
деятельности
Тесты достижений
Графические тесты

3 этап
заключи-
тельный

Организация проб выбора
профиля обучения
Оценка готовности
школьников к принятию
решения о выборе
профиля обучения в
старшей школе

Диагностика мотивации выбора профиля
Диагностика готовности к профессиональному
самоопределению

Диагностика
Коррекция

Принятие
школьником
решения о
выборе профиля
Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута

Игра «Жизнь»
Самооценка готовности к
выбору профиля
Анкета по выявлению
затруднений в выборе профиля
Методика выявления
эмоционального отношения к
выбору профиля

* - По материалам эксперимента 2004-2005 гг. Адмиралтейского района СПб., отв. Крылова О.Н., Менг Т.В.
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ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
По материалам эксперимента 2004-2005 гг. Адмиралтейского района СПб.

Диагностика первичной ориентации на профиль обучения состоит из
нескольких анкет: анкеты для учащегося 8(9)-9(10) класса; анкеты для
родителей и анкеты для выяснения состояния здоровья учащегося.

Анкета учащегося (8—9 класс)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Школа № ___, класс ___
3. Какая область знаний вас более всего привлекает:
• естественнонаучная: математика, физика, химия, биология, география, геология.
• общественно-научная: история, философия, экономика, право.
• гуманитарная: литература, журналистика, педагогика, лингвистика.
• искусство: вокальное, музыкальное, театральное, изобразительное.
• нет определенных интересов.
4. Какие учебные предметы не нравятся?
5. Какие учебные предметы нравятся?
6. Чем любите заниматься в свободное время?
7. Какие выполняете общественные поручения?
8. В каких кружках или спецшколах занимаетесь?
9. Где вам советуют учиться родители после 9 класса?
10. Где вы хотите учиться после 9 класса?
11. Какую профессию вы выбрали?
12. Если вы не поступите учиться туда, куда вам хотелось, что будете делать?

Анкета для родителей
1. Фамилия, имя, отчество
2. Школа № ____
3. Кем хочет стать ваш ребенок?
4. Чем вы советуете ему заниматься после окончания 9 класса? где учиться? профессия
5. Согласны ли сын (дочь) с вашим советом?
6. Какие трудности испытывает ребенок при обучении?
7. Какие интересы и склонности вы отмечаете у него?
8. Что вы делаете для развития интересов сына (дочери)?
9. Какие черты характера, темперамента вы можете отметить у ребенка?

Подпись родителей _______________

Анкета для выяснения состояния здоровья учащегося
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата
3. Какими болезнями Вы болели в детстве?
4. Имеются ли у вас хронические заболевания?
5. Считаете ли вы, что сможете работать по любой специальности, профессии?
6. Находились ли вы когда-нибудь на стационарном лечении (в больнице, клинике), по
какому поводу, когда?
7. Выли ли у вас когда-нибудь травмы, ушибы?
8. Существуют ли у вас определенные ограничения в выборе профессии по состоянию
здоровья?
9. Встречаются ли в вашей семье наследственные заболевания?
10. Считаете ли вы, что состояние здоровья является определяющим для выбора
профессиональной деятельности?

После проведения анкетирования классный руководитель составляет
матрицу первичной ориентации на профиль обучения:

Фамилия
, Имя

Какая
область
знаний
привлекает

Какие
учебные
предметы
нравятся

Какие
учебные
предметы
не

Чем любите
заниматься
в свободное
время

Какие
общественные
поручения
выполняете

В каких
кружках
занимаетесь

Где после 9
класса вам
советуют
учиться

Где вы
хотите
учиться
после 9

Что будет е
делать, если
не поступите
в ВУЗ



177

нравятся родители класса

АНКЕТА
ЖИЗНЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧАЩИХСЯ 9(10) КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Пинский А. А. Предпрофильная подготовка: начало эксперимента. М.: Пресс, 2004. С.
123—127.

Просим вас ответить на вопросы анкеты.
При ответе на вопросы отметьте выбранный вами ответ или запишите

его в отведенном для этого месте.
1. Ваши будущие профессиональные образование и деятельность будут связаны с
освоением различных областей знания. Выберите такие области из ниже перечис-
ленных и укажите, насколько они вам нравятся.

Области знаний Очень нравится Нравится Ненравится Очень не
нравится

1 Математика
2 Русский язык
3 Литература
4 История
5 Обществознание
6 География
7 Биология
8 Физика
9 Химия

10 Технология
11 Иностранные языки
12 Информатика

2.  Чем вы собираетесь заниматься после окончания школы?
• продолжить обучение в колледже, техникуме или профессиональном училище;
• работать;
• пока не знаю.

3. Как вы собираетесь продолжить образование после окончания 9 класса?
• продолжить обучение в школе;
• продолжить обучение в профильном 10—11 классах;
• учиться экстерном;
• учиться в вечерней школе;
• продолжить обучение в колледже,  техникуме или ^профессиональном училище;
• работать, на работе овладеть профессией;
• пока не знаю.

4. С какой областью вы связываете свою будущую профессию?

Профессиональные области Да Нет

1 Техника, производство, материальные
технологии2 Информационные техника и технологии

3 Медицина
4 Строительство
5 Транспорт
6 Торговля
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7 Сервис, обслуживание населения, услуги
8 Педагогика
9 Экономика, организация и управление
10 Армия, милиция
11 Право, юриспруденция
12 Психология
13 Искусство
14 Фундаментальная наука
15 Литература, история
16 Другое
17 Пока не знаю

5. Какое образование имеют ваши родители?
Образование Мать Отец

1 Неполное среднее
2 Среднее
3 Начальное профессиональное (например, техническое училище)

4 Среднее профессиональное (например, техникум, колледж)

5 Высшее
б Не знаю

6. Какие профессии имеют ваши родители?
Профессия Мать Отец

1 Рабочие массовых профессий
2 Рабочие высокой квалификации
3 Служащие
4 Медицинские работники
5 Педагоги, учителя, преподаватели
6 Научные работники
7 Торговые работники
8 Военнослужащие, милицейские работники
9 Экономисты, бухгалтеры

10 Работники сферы услуг, сервиса, обслуживания
11 Работники искусств
12 Управляющие, менеджеры
13 Юристы
14 Другое
15 Не знаю

6а. Если бы вам представился выбор профильных 10— 11 классов, то какой профиль вы бы
выбрали?

Профили Да Нет

1 Технико-технологический (инженерный)
2 Физико-математический
3 Медико-биологический
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4 Гуманитарный
5 Художественный
6 Социально-экономико-правовой
7 Природо-биологический
8 Другой (какой?)

7. Какие факторы оказали влияние на выбор вами области будущей профессиональной
деятельности и профильного 10—11 класса?

Факторы Да Нет
1 Будущая профессия, которую вы уже окончательно выбрали для себя
2 Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном заведении
3 Профессии родителей
4 Школьные предметы, которыми бы вы хотели углубленно заниматься
5 Художественная литература, кино-видеофильмы, СМИ
6 Собственный практический опыт профессиональной работы
7 Примеры и опыт друзей, знакомых
8 Советы родственников и ваших знакомых
9 Рекомендации учителей

10 Дополнительное (внеклассное) образование ребенка
11 Пока ничего не повлияло, выбор не сделан

8. Какие факторы вы считаете наиболее важными при выборе вами будущей профессии (а
также специальности, должности, места работы)?

Факторы Да Нет
1 Соответствующие вашим особенностям характер работы умственная —

физическая; опасная — безопасная; творческая — монотонная и др.
2 Благоприятные условия работы (характеристики рабочего места,

напряженность рабочего графика и др.)
3 Возможность постоянного повышения квалификации
4 Сообразность развитию задатков вашей личности
5 Возможность профессионального роста, успешной карьеры
6 Востребованность на рынке труда
7 Достаточная престижность профессии
8 Достойный уровень оплаты труда
9 Ничего, просто нравится такая профессия

9. Какие предложения, вы считаете необходимо осуществить в 10—11 профильных
классах для вашего успешного профессионального самоопределения?

Предложение Да Нет
1 Увеличить объем сведений о мире труда людей и профессий
2 Ввести в школы предметы типа «Твоя профессиональная карьера»,

«Технология профессионального успеха» и др.
3 Увеличить возможности диагностирования и самодиагностирования

профессионально важных качеств
4 Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных

заведениях
5 Чаще проводить экскурсии на различные предприятия
6 Организовать технологические и профессиональные практики
7 В профильных классах больше внимания уделять вопросам выбора будущей

профессии
8 Предоставить возможность выполнения профессиональных проб по основным

школьным предметам
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9 Приблизить содержание образования к практической деятельности людей
10 Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания

школьных предметов
11 Организовать психолого-педагогическое консультирование учащихся для

поддержки их профессионального самоопределения
12 Ничего менять не надо

10. Какие факторы могут помешать осуществить вам ваши профессиональные планы?

Факторы Да Нет
1 Неправильный выбор места продолжения образования, профессии,

специальности, профильного 10—11 класса
2 Трудности получения профессионального образования и освоения профессии
3 Неполнота знаний об особенностях выбранной профессии
4 Недостаточная подготовленность к профессиональному образованию
5 Невысокая вероятность найти работу по специальности, резкие изменения

рынка труда
6 Проблемы со здоровьем
7 Семейные обстоятельства
8 Материальное положение семьи
9 Недостаточное знание своих качеств и способностей

10 Другое
11 Ничто не может помешать

11. Если бы вам был предоставлен свободный доступ в Интернет, какие сведения вы
хотели бы получить для уточнения своих профессиональных планов?

Сведения Да Нет

1 Сведения о различных средних и высших профессиональных учебных
заведениях, правилах приема в них

2 Рассказы о разных профессиях
3 Тесты для диагностирования своих профессионально важных качеств

4 Требования на вступительных экзаменах в различных средних и высших
профессиональных учебных заведениях

5 Перспективы изменения регионального рынка труда на ближайшие 10 лет
6 Возможности и условия получения профессионального образования за рубежом
7 Списки учебных пособий (книги, видеофильмы, CD, DVD и др.) по

профориентации и профессиональному самоопределению; условия их
приобретения

8 Общение со сверстниками о выборе будущей профессии
9 Другое

10 Ничего не нужно

Спасибо, что вы ответили на наши вопросы!
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КАРТА ИНТЕРЕСОВ
Гладкая И.В.

Диагностические методики предпрофильной подготовки. Учебно-методическое
пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006 – 176 с.

Цель: изучение преобладающих интересов школьника как проявления
направленности личности.

Прочитав внимательно каждый вопрос, в соответствующей графе (2—6)
укажите ваш ответ в таблице:

Табли ц а
Карта интересов

Нравится ли Вам
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1 2 3 4 5 6
1.  Уроки   физики
2. Уроки математики
3. Уроки химии
4.  Читать книги или статьи по астрономии
5.  Читать об опытах на животных
6.  Читать о жизни и работе врачей
7.  Читать о сельскохозяйственных растениях и животных
8.  Читать о лесе
9.  Читать произведения классиков мировой литературы
10.  Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телепередачи
11.   Уроки истории
12.  Посещать театры, музеи, художественные выставки
13.  Читать литературу о геологических экспедициях
14.  Читать о различных странах, их экономике, государственном

устройстве
15.  Организовывать товарищей на выполнение общественной работы

и руководить ими
16.  Читать о работе милиции
17.  Читать о моряках, летчиках
18.  Читать о работе воспитателя
19.  Знакомиться с устройством и работой станков
20.  Готовить обеды
21.  Читать о строителях
22.  Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете,

работаете
23.  Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника

молодежи», «Юный техник» и т. д.)
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24.  Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов
25.  Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике
26.  Читать научно-популярную литературу о математике
27.  Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов,

радио- и телепередач и т. д.)
28.  Смотреть телепередачи о космонавтах
29. Изучать биологию
30.  Интересоваться причинами и способами лечения болезней
31.  Изучать ботанику
32.  Проводить время в лесу
33.  Читать литературно-критические статьи
34. Активно участвовать в общественной жизни
35.  Читать книги об исторических событиях
36.  Слушать симфоническую музыку
37.  Узнавать об открытии новых месторождений полезных

ископаемых
38.  Узнавать о географических открытиях
39.  Обсуждать текущие дела и события
40.  Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших
41.  Путешествовать по стране
42.  Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу,

правильно написать предложение и др.
43.  Знакомиться с различными инструментами
44.  Уроки домоводства

45.  Узнавать о новых достижениях в области строительства
46. Посещать фабрики
47.  Знакомиться с устройством механизмов, машин
48.  Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в

области радиотехники
49.  Разбираться в теории физических явлений
50.  Решать сложные математические задачи
51.  Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций
52.  Наблюдать за небесными светилами
53.  Вести наблюдения за растениями
54.  Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. д.
55.  Выращивать животных и ухаживать за ними
56.  Собирать гербарий
57.  Писать рассказы и стихи
58.  Наблюдать за поведением и жизнью других людей
59.  Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать

материалы, свидетельствующие о событиях прошлого
60.  Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене
61.  Собирать минералы, интересоваться их происхождением
62.  Изучать природу родного края
63.  Организовывать общественные мероприятия в школе
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64.  Обращать особое внимание на поведение людей
65.  Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль
66.  Проводить время с маленькими детьми (читать книги, что-нибудь

рассказывать, помогать чем-либо)
67.  Изготавливать различные детали и предметы
68.  Организовывать питание во время походов
69.  Бывать на стройках
70.  Шить одежду
71.  Собирать и ремонтировать механизма велосипедов, швейных

машин, часов
72.  Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы
73.  Заниматься в физическом кружке
74.  Заниматься в математическом кружке
75.  Готовить растворы, взвешивать реактивы
76.  Посещать планетарий
77.  Посещать кружок биологии
78.  Наблюдать за больными, оказывать им помощь
79.  Наблюдать за природой и вести записи наблюдений
80.  Сажать деревья и ухаживать за ними
81.  Работать со словарем и литературными источниками,

библиографическими справочниками
82.  Быстро переключаться с одной работы на другую
83.  Выступать с докладами на исторические темы
84.  Играть на музыкальных инструментах
85.  Составлять описание минералов
86.  Участвовать в географических экспедициях
87.  Выступать с сообщениями о международном положении
88. Помогать работникам милиции
89. Посещать кружок юных моряков
90. Выполнять работу вожатого
91. Уроки труда
92. Давать советы знакомым при покупке одежды
93. Наблюдать за работой строителя
94. Знакомиться со швейным производством
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей
96. Собирать радиоприемники и электроприборы
97. Участвовать в олимпиадах по физике
98. Участвовать в математических олимпиадах
99. Решать задачи по химии
100. Участвовать в работе астрономического кружка
101. Проводить опыты на животных
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения

болезней103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых
сельскохозяйственных культур104. Быть членом общества охраны природы

105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях



184

106. Анализировать события и явления жизни
107. Интересоваться прошлым нашей страны
108. Проявлять интерес к истории и теории искусства
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых

приходится напряженно работать по заданной программе110. Составлять географические карты и собирать другие
географические материалы

111. Изучать политический строй различных стран
112. Работа юриста
113. Посещать кружок юных космонавтов
114. Работа учителя
115. Бывать на заводах
116. Оказывать людям различные услуги
117. Принимать участие в строительных работах
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров
119. Разбираться в технических чертежах и схемах
120. Пользоваться точными измерительными приборами и

производить расчеты по полученным данным121. Проводить опыты по физике
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и

формул
123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии
124. Собирать сведения о других планетах
125. Читать о деятельности великих биологов
126. Быть активным членом санитарных дружин
127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными

машинами и орудиями труда128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний
130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую

газеты
131. Изучать историческое прошлое других стран
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу
133. Читать о жизни и деятельности известных геологов
134. Изучать географию нашей планеты
135. Изучать биографию выдающихся политических деятелей
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного

героя и т. д.
137. Читать книги о средствах передвижения
138. Обучать и воспитывать детей
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего
140. Постоянно общаться со многими людьми
141. Проектировать строительные объекты
142. Посещать выставки легкой промышленности
143. Выполнять чертежи, проектировать машины
144. Разбираться в радиосхемах

Сумма баллов
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О б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в . Подсчитывается сумма баллов, набранных по каждой
строке. Преобладающие суммы указывают на соответствующие интересы:

 1 — физика (1, 25, 49, 97, 121)1.
 2 — математика (2, 26, 50, 74, 98, 122).
 3 — химия (3, 27, 51, 75, 99, 123).
 4 —  астрономия (4, 28, 52, 76, 100, 124).
5 — биология (5, 29, 53, 77, 101, 125).
6 — медицина (6, 30, 54, 78, 102, 126).
7 — сельское хозяйство (7, 31, 55, 79, 103, 127).
8 — лесное хозяйство (8, 32, 56, 80, 104, 128).
9 — филология (9, 33, 57, 81, 105, 129).

10 — журналистика (10, 34, 58, 82, 106, 130).
11 — история (11, 35, 59, 83, 107, 131).
12 — искусство (12, 36, 60, 84, 108, 132).
13 — геология (13, 37, 61, 85, 109, 133).
14 — география (14, 38, 62, 86, 110, 134).
15 — общественная деятельность (15, 39, 63, 87, 111, 135).
16 — право (16, 40, 64, 88, 112, 136).
17 —  транспорт (17, 41, 65, 89, 113, 137).
18 — педагогика (18, 42, 66, 90, 114, 138).
19 — рабочие специальности (19, 43, 67, 91, 115, 139).
20 — сфера обслуживания (20, 44, 68, 92, 116, 140).
21 — строительство (21, 45, 69, 93, 117, 141).
22 — легкая промышленность (22, 46, 70, 94, 118, 142).
23 — техника (23, 47, 71, 95, 119, 143).
24 — электротехника (24, 48, 72, 96, 120, 144).

КАРТА СКЛОННОСТЕЙ
Цель:  определение направленности индивидуальных склонностей и силы
их проявления в различных сферах профессиональной деятельности.

Прочитайте внимательно варианты ответов на каждый вопрос. Если
ваш ответ положительный, то рядом с номером варианта ответа в таблице
поставьте знак « + ».
В детстве вам очень нравилось:
1) подолгу играть в подвижные игры;
2) быть в играх ведущим, верховодить в них;
3) придумывать содержание и правила игры;
4) ломать игрушки, чтобы посмотреть, что в них;
5) играть в шашки, шахматы;
6) разговаривать с незнакомыми людьми и задавать им вопросы;
7) читать стихи или петь песни, когда об этом просили;
8) рисовать самому или наблюдать, как рисуют другие;
9) слушать музыку или пение;
10) рассказывать разные фантастические истории;
11) наблюдать за жизнью растений, животных, насекомых;
12) заниматься тимуровской, шефской работой;
13) заводить новых друзей;
14) быть душой компании сверстников.
Вам сейчас нравится:
15) заниматься на уроках физкультуры или в спортивных секциях;
16) добровольно брать на себя обязанности организатора;
17) помогать ребятам решать задачи, объяснять решения;
18) обрабатывать материал (дерево, ткань, металл, пластмассу и т. п.);
19) искать ошибки в схемах, чертежах, расчетах, текстах;
20) помогать людям разобраться в их проблемах;
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21) читать, узнавать что-то новое о людях искусства или участвовать в
художественной самодеятельности;
22) заниматься в художественной студии или изостудии;
23) играть на том или ином музыкальном инструменте;
24) писать сочинения на свободную тему;
25) ухаживать за растениями или животными;
26) устанавливать различные связи с  интересными людьми;
27) находиться в обществе малознакомых людей;
28) решать проблемы других людей.
Особое удовлетворение вы получаете:
29) от участия и борьбы в спортивных состязаниях;
30) от своего умения расставить людей, распределить обязанности;
31) от обслуживания и ремонта приборов, технических устройств, машин;
32) от точного управления каким-либо грузовым, подъемным или транспортным средством;
33) от своего умения выполнять схемы, вычисления, расчеты;
34) от умения уладить ссору или конфликт между людьми;
35) от своего удачного рассказа окружающим о каком-нибудь событии;
36) от собственной художественно-творческой работы;
37) от знакомства с новыми музыкальными инструментами или произведениями;
38) от составления точного описания или отчета о наблюдаемом;
39) от наблюдений за тем, как меняется природа весной, осенью или зимой;
40) от возможности своими действиями оказать помощь незнакомому человеку;
41) от желания людей контактировать с вами;
42) от процесса общения с людьми.
Вам нравится, если вам поручают:
43) подготовку спортивных соревнований или похода;
44) организацию интересного коллективного дела;
45) участвовать в олимпиаде по физике или по математике;
46) осуществлять монтаж или сборку какого-либо прибора, машины;
47) разобраться в схеме, чертеже, таблице;
48) поработать с младшими, потренировать товарищей в чем-то;
49) выступить на сцене;
50) выпустить стенгазету или оформить выставку;
51) подготовить музыкальное выступление;
52) подготовить научно-популярное выступление;
53) делать биологические опыты и исследования;
54) выступать общественным защитником на суде или разбирательстве;
55) разобраться в неприятной конфликтной ситуации;
56) очень часто безвозмездно помогать пожилому соседу.
Вам всегда приятно:
57) выложиться полностью на тренировке, спортивных соревнованиях;
58) активно участвовать в делах коллектива, требующих вашей личной инициативы;
59) разгадывать математические шарады,  выполнять точные вычисления;
60) изготовить по чертежам модель, прибор или механическое устройство;
61) поработать на клавишной машинке (телетайпе, ЭВМ и др.);
62) помочь людям в разрешении конфликта или порадоваться за чужой успех;
63) участвовать в художественной самодеятельности, концерте в роли выступающего;
64) порисовать красками, карандашами для своего удовольствия;
65) поиграть на музыкальном инструменте, не думая ни о чем другом;
66) писать стихи, прозу, вести дневник;
67) кропотливо, долго помогать заболевшему растению или животному;
68) тратить свое свободное время на проблемы других людей;
69) действовать индивидуально, не привлекая на помощь других людей;
70) заботиться об окружающих вас людях.
Вы можете в течение долгого времени выдержать такие дела, как:
71) занятия спортом, физическим трудом;
72) энергичную работу вместе и рядом с другими;
73) ломать голову над поиском ошибки в расчетах;
74) искать неполадки в приборе, механизме;
75) копировать чертежи, карты;
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76) заботиться о младших, больных или слабых людях;
77) думать над судьбами, образами героев кино и книги;
78) создавать по плану задуманное (картину, шитье, рукоделие);
79) исполнять собственные музыкальные пьески, сочинения;
80) вести борьбу с вредителями сада, огорода;
81) собирать информацию для будущего доклада или сообщения;
82) выслушать таинственный рассказ своей соседки;
83) сохранять доверенную вам тайну;
84) длительное пребывание в компании незнакомых вам людей.
В будущем вам больше всего хотелось бы:
85) достичь особых успехов в спорте;
86) руководить людьми;
87) стать известным математиком или ученым;
88) участвовать в создании новых машин или приборов;
89) работать исследователем;
90) постоянно общаться с людьми;
91) стать известным артистом;
92) создать оригинальное художественное полотно;
93) достичь особых успехов в музыкальном творчестве;
94) стать известным журналистом или мастером слова;
95) вывести новый сорт растений или животных;
96) увлечь своим хобби других людей;
97) посвятить свое свободное время работе с детьми;
98) приобретать новых друзей и заводить новые знакомства.

Таблица ответов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подсчитайте сумму баллов в каждом столбце и запишите ее внизу
каждого столбца. Отметьте те столбцы, по которым у вас набралось
наибольшее количество баллов.

Наличие общей оценки в столбце по вертикали (от 5 до 7 баллов)
указывает общее направление индивидуальных склонностей человека и
силу их проявления в следующих 14 сферах деятельности.
1.   Спортивно-физическая.
2.   Организаторская.
3.   Аналитико-математическая.
4.   Конструкторско-техническая.
5.   Обращение со знаковыми системами.
6.   Коммуникативная.
7.   Художественная.
8.   Изобразительная.
9.   Музыкальная.
10. Филологическая.
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11. Природоохранная и сельскохозяйственная.
12—14. Социально-педагогическая.

Если у вас получились высокие показатели в столбцах 2 и 6 (сумма в
двух столбцах от 10 до 14 баллов), то это свидетельствует о том, что у вас
хорошо развиты коммуникативные и организаторские способности, важные
управленцев, менеджеров, педагогов, воспитателей.

Наличие высокой суммарной оценки в столбцах 3—5 (от 15 до 21 балла)
- свидетельство выраженных склонностей и интересов, необходимых для
выбора профессии технического профиля.

Высокие показатели в столбце 11 (от 5 до 7 баллов) говорят о
склонности к природоохранной деятельности, а в сочетании с высокими
показателями в столбце 12 — о склонности к профессиям педагогического
профиля.

Высокие суммарные показатели в столбцах 8—10 (20— 28 баллов)
свидетельствуют о развитии художественно-изобразительных навыков,
которые помогут реализовать творческий потенциал в любой сфере.

А высокие данные в столбцах 2, 6, 12, 13, 14 (25— 35 баллов) говорят о
склонности к профессиям социальной сферы.

Если склонности человека связываются с его жизненными планами, то
они переходят в профессиональные.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
(предпрофильная подготовка)

Крылова О.Н. Технологии работы с учебным содержанием в профильной школе:
Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО,

2005. - 112 с.

Структурными элементами программ курсов по выбору являются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- учебно-тематический план;
- содержание изучаемого курса;
- методические рекомендации;
- литература.

Титульный лист включает:
- наименование образовательного учреждения;
- сведения о том, где, когда и кем утверждена программа;
- название элективного курса;
- класс, на который рассчитана программа;
- ФИО, должность автора (авторов) программы;
- название города, населенного пункта;
- год разработки программы.

Пояснительная записка курсов по выбору для предпрофильной
подготовки (основные разделы):

-   раскрытие целей и ценностей учебного курса;
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-   обоснование отбора содержания и общей логики в последовательности его изучения,
включая раскрытие связей учебной и внеучебной работы;

-   общая характеристика учебного процесса: методы и формы работы, средства
обучения;

-   разъяснение того нового, что вносится в данную программу по сравнению с
предыдущими;

-  технические указания к тексту программы (система условных обозначений).
Изложение целей в пояснительной записке следует заканчивать:

-   формулированием требований к уровню образованности учащихся по данному курсу
(грамотность, функциональная грамотность, информированность, компетентность) на конец
обучения по разработанной программе, где должны быть отражены:

•   основные идеи и система ценностей, формулируемые элективным курсом;
•   конечная система или комплекс знаний;
•   перечень умений (способов деятельности);
•   перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать, творчески изучая

данный курс.
Учебно-тематический план включает:

•   перечень разделов, тем;
•   количество часов на изучение каждой темы;
•    вид занятий.
Содержание изучаемого курса включает перечень тем и их реферативное описание.

Методические рекомендации включают:
•   основные содержательные компоненты по каждому разделу или теме;
•   описание приемов и средств организации учебно-воспитательного процесса, форм

проведения занятий;
•   дидактические материалы.

Литература включает:
список литературы, а также других видов учебно-методических материалов и

пособий, необходимых для изучения курса как для учителя, так и для учащихся. При
проведении элективных курсов можно использовать новые технические возможности, в
частности, электронные учебные пособия. Это обусловлено меньшей наполняемостью групп
и большей общностью интересов школьников. В настоящее время имеется достаточно
большое количество весьма качественных электронных дисков, создаются электронные
библиотеки, разрабатывается методика использования электронных материалов как на
уроках, так и в процессе самообразования.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ
(в целях определения профиля обучения)

Профильное обучение: теория, опыт, перспективы / Под общ. ред. И. Е. Карпухиной. -
Стерлитамак, 1999.

1. Общие данные (фамилия, имя, состояние здоровья).
2. Любимые занятия и игры.
3. Интересы и увлечения (Перечислить все, чем интересуется ученик: техникой,
рисованием, коллекционированием и т. д.; характер интересов, их глубина).
4. Наличие особых способностей к какой-нибудь деятельности (музыке,
рисованию и т. д.) и их проявление.
5. Какие предметы лучше усваивает, и оценки по этим предметам.
6. Какие предметы даются с трудом, и оценки по этим предметам,
7. Активность в учении (активен, равнодушен, учится без интереса).
8. Положение в классе, особенности общения со сверстниками.
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9. В какой работе класса (школы) принимал участие.
10. Какой профиль может быть рекомендован. Представить аргументы.
Сопоставить с мнением учащегося.
11. Мнение родителей по отношению к рекомендуемому профилю.
12. Чем могут быть обусловлены возможные трудности учения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Информационный материал к теме 8

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАННЕЙ ЮНОСТИ
Г.М. Коджаспирова

Педагогическая антропология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 287 с.

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится
центральным новообразованием ранней юности.

Центральный психологический процесс — формирование личной
идентичности — чувства индивидуальной самотождественности,
преемственности и единства. Канадский психолог Дж. Марша в 1966 г. выделил
четыре этапа развития идентичности, измеряемые степенью
профессионального, религиозного и политического самоопределения молодого
человека.
1. Неопределенная, размытая идентичность характеризуется тем, что индивид
еще не выработал сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал профессии и не
столкнулся с кризисом идентичности.
2. Досрочная, преждевременная идентификация имеет место, если индивид
включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не
самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а на основе
чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету.
3. Для этапа моратория характерно то, что индивид находится в процессе
нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных
вариантов развития тот единственный, который может считать своим.
4. На этапе достигнутой зрелой идентичности кризис завершен, индивид
перешел от поиска себя к практической самореализации.

Юноша с неопределенной идентичностью может вступить в стадию
моратория и затем достичь зрелой идентичности, но может также навсегда
остаться на уровне размытой идентичности или пойти по пути досрочной
идентификации, отказавшись от активного выбора и самоопределения. Уровень
идентичности тесно связан с рядом индивидуально-личностных черт, которые
складываются в определённые синдромы (Дж. Марша, 1980).

«Мораторий» обычно предполагает высокий, а «досрочность» — низкий
уровень тревожности; в последнем случае может сказаться как отсутствие
кризисной ситуации выбора, так и действие механизмов психологической
защиты представления о себе. Более высокие уровни идентичности соотносятся
с более высоким самоуважением. «Размытая идентичность» и «досрочная
идентификация» связаны с меньшей интеллектуальной самостоятельностью,
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особенно при решении сложных задач в стрессовых ситуациях; юноши первого
типа в таких случаях чувствуют себя скованно, а второго — пытаются выйти из
игры. «Мораторий» и «зрелая идентичность» сочетаются с более сложными и
дифференцированными культурными интересами и с более развитой
рефлексией. «Мораторий» и «зрелая идентичность» характеризуются
преобладанием интернального, а «размытость» и «преждевременность» —
экстернального локуса контроля. «Преждевременность» дает самые высокие
показатели авторитарности и самые низкие по самостоятельности. Самый
высокий уровень морального сознания характеризует людей, находящихся в
стадии моратория или зрелой идентичности.

Чтобы помочь старшим школьникам в становлении самосознания, важно
исходить из трех важных позиций.

Позиция первая. Поддержать представление старшеклассников о
собственной уникальности, но в то же время показать, что каждый из них точно
так же убежден в своей уникальности, именно поэтому ее нельзя считать
проявлением собственного превосходства над другими. Уникальность — не
привилегия, а дар природы, доступный всем. Важно правильно им
распорядиться, употребить для добра. Уважая свою уникальность, нужно
уважать и неповторимость других людей, сверстников в первую очередь.
Именно такой взгляд формирует у старшеклассников уважение к чужому
мнению, стремление понять точку зрения другого, не навязывать свои взгляды
окружающим.

Позиция вторая. Юношеский период порождает немало иллюзий:
представления о своих безграничных силах и возможностях, о длительности,
неизбывности молодости, о необходимости сделать в молодые годы нечто
выдающееся, исторически значительное.

Помощь в преодолении иллюзий заключается в том, чтобы направить
внимание старших школьников на изучение опыта старших, на уроки
человечества, на собственную биографию. Важно доказать им, насколько
относительно их понимание времени. Известно, что в 15—17 лет даже
двадцатилетние кажутся пожилыми, а сорокалетние родители представляются,
чуть ли не стариками. В то же самое время 13—14-летние школьники
воспринимаются старшеклассниками как «малолетки».

Позиция третья. Старшим школьникам необходимо раскрывать
перспективу их жизни. У детей разного возраста существуют разные
представления о времени. Дошкольники, младшие школьники и подростки
живут настоящим. Они не задумываются всерьез о своем будущем. Лишь
старшие школьники действительно живут будущим. Его они связывают с
основным видом труда, с профессией, со статусом человека и гражданина,
будущего мужа и жены, будущего отца или матери. Те родители, учителя,
взрослые люди, которые наиболее полно сумели удовлетворить потребность
старших школьников в ориентировке на будущее, становятся для них наиболее
близкими, авторитетными людьми, как в семье, так и в школе.

АНКЕТА «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»
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ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПРОФИЛЬНОЙ СТУПЕНИ
Гутник И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном обучении: Учебно-
методическое пособие для учителей/Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. – 128 с.

1.  Каким предметом и с какого класса ты увлекаешься?__
2.  Как проявлялся твой интерес к предмету раньше?
• Любил слушать объяснения учителя.
• Читал дополнительную литературу.
• Занимался в кружке или на факультативе.
3.  Откуда появился интерес к предмету? Что его пробудило?
• Уроки.
• Занятия в кружке или на факультативе.
• Чтение книг.
• Передачи по телевидению.
• Беседы с интересными людьми.
• Выполнение домашних заданий.
• Работа над докладами, рефератами, сообщениями.
• Выполнение лабораторных и практических работ.
4.  По каким предметам ты занимаешься самостоятельно дополнитель-
но?__________________________________
5.  По каким предметам ты занимаешься с репетитором?___________
6.  На основе каких данных сформировалось твое представление о необ-
ходимости выбора данного профиля обучения? Почему ты выбрал именно этот
профиль?___________________________
7.  Чьё мнение было решающим в выборе тобой этого профиля?
• Учителя-предметника (по профилю).
• Классного руководителя.
• Родителей.
• Собственное.
• Школьного психолога или социального работника.
8.  Проходили ли уроки по основным (профильным) предметам вне школы?
• Да.
• Нет.
9. Если да, то где?
10. Какие курсы по выбору ты посещаешь?
11. Сколько курсов по выбору есть в твоей школе? Между каким и каким
курсом ты выбирал? _______________________________
12. Какие курсы по выбору ты хотел бы посещать? ________________
13.Как ты считаешь, на курсах по выбору ты больше получаешь информацию
или учишься что-нибудь делать (подчеркни)?
14.Ты уже определил, какие экзамены по выбору будешь сдавать?
• Да.
• Нет.
15.Если да, то какие? __________________________________________
16. Почему ты выбрал именно эти экзамены?________
17. Чье мнение было решающим в выборе именно этих экзаменов?
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• Учителя-предметника (по профилю).
• Классного руководителя.
• Родителей.
• Собственное.
18. Знаешь ли ты, что такое «портфель индивидуальных достижений ученика»,
или портфолио?
• Да.
• Нет.
19. Если да, то откуда?
• У меня есть портфолио.
• Читал о нём.
• Есть у знакомого.
20. Если у тебя есть портфолио, ответь, тебе нравится работать с ним?
• Да, потому что _________________________________________
• Нет, потому что ________________________________________
21. Есть ли в твоей школе научное общество?
• Да.
• Нет.
22. Если да, то как оно называется? ______________________________
23. Ты, являешься его членом?
• Да.
• Нет.
24. На уроках тебя чаще опрашивают устно или письменно (подчеркни)?
25. Письменные самостоятельные и контрольные работы обычно бывают в виде
вопросов или тестов (подчеркни)?
26. Ты определил для себя свою будущую профессию?
• Да.
• Нет.
27. Если да, то к какой области знаний или практической деятельности можно
ее отнести? (отметь в столбике справа)

Техника, производство
Информационные техника и технологии
Медицина
Строительство
Транспорт
Торговля
Сервис, обслуживание населения, услуги
Педагогика
Экономика, организация и управление
Армия, милиция
Право, юриспруденция
Психология
Искусство
Фундаментальная наука
Литература, история
Другое
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28.Есть ли у тебя сведения относительно того, востребована ли эта профессия
сегодня в городе?
• Да.
• Нет.
29. Если да, то откуда у тебя эти сведения?________________
Источник: Смирнова Е. Е. На пути к выбору профессии. СПб.: КАРО, 2003. С. 74—79.

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Роботова А. С., Леонтьева Т. В., Шапошникова И. Г. Введение в педагогическую деятельность. М., 2000. С.

75.

Теоретической основой для опросника профессиональных предпочтений
служит теория профессионального выбора, разработанная американским
профессором Дж. Холландом.

Суть теории Дж. Холланда заключается в том, что успех в про-
фессиональной деятельности зависит от соответствия типа личности и типа
профессиональной среды. Поведение человека определяется не только его
личностными особенностями, но и окружением, в котором он проявляет свою
активность. Люди стремятся найти профессиональную среду, свойственную
своему типу, которая позволила бы им полнее раскрыть свои способности,
выразить ценностные ориентации.

Опросник профессиональных предпочтений позволяет соотнести
склонности, способности, интеллект с различными профессиями. Предпочитаемый
тип профессии и определится первыми тремя наиболее предпочитаемыми
сферами деятельности.
Реалистический тип (Р) — мужской, несоциальный, стабильный,
ориентированный на настоящее, занимается конкретными объектами (вещами,
животными, машинами) и их практическим использованием.
Предпочитаемые виды деятельности:

 механические виды деятельности, управление большими машинами,
тяжелым оборудованием, управление механиками и использование
инструментов, требующих точности, ловкости, тонкой моторной
координации (сверлильный, токарный станки, бор дантиста,
хирургический скальпель, ювелирные инструменты);

 строительство, ремонт, военные виды деятельности, конструкторские работы;
 любая деятельность, которая дает ощутимый результат; предпочитают

действие мышлению, конкретные задачи трудным и абстрактным
проблемам.

Способности, которыми обладает Р-тип:
 физическая сила, психомоторные навыки, ручная ловкость;
 механические способности, изобретательность;
 математические способности.

Личностные качества и ценности:
 эмоциональная стабильность, надежность;
 практичность, бережливость;
 упорство, настойчивость, уверенность в себе, склонность к риску,

целеустремленность;
 скромность, застенчивость, откровенность, искренность, естественность;
 независимость, консервативность, склонность к поддержке традиционных

ценностей;
 ригидность, медленное принятие новых идей, подчиняемость, кон-

формность;
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 работу выполняет без лишних разговоров, работает тщательно, аккуратно,
систематично;

 предпочитает четкую регламентацию работы, желает знать, что» как и когда
надо делать;

 не любит длинных разговоров, переговоров, обсуждений;
 более всего не схож с С-типом. Взаимодействие с этим типом может

вызывать   недружелюбие, резкость, непонимание. Наиболее близок к И- и
К-типам и предпочитает работать с ними.

Предпочитаемое окружение:
 природа, сельская местность;
 наименьшее взаимодействие с другими людьми;
 ситуации, требующие небрежной одежды;
 организации, имеющие жесткую иерархическую подчиненность и

авторитарность (Вооруженные силы, УВД и т. п.);
 фирмы, производящие конкретные, ощутимые продукты;
 транспорт, инженерные, технические, энергетические предприятия.

Типичные хобби:
 реставрация старых механизмов (автомобили, часы, фотоаппараты и т. п.),

ремонт, конструирование, сборка различных устройств;
 строительный и восстановительные работы;
 фермерство, обустройство дачи, огородничество, садоводство;
 охота, рыболовство, туризм;
 управление моторными видами транспорта;
 физически опасные виды спорта, спорт на открытом воздухе.

Профессии Р-типа:
 плотник, картограф, фермер, инженер, лесничий, пилот, милиционер,

ветеринар, водитель, сварщик.
Исследовательский тип (И) — отсутствие направленности на общение, интерес
к абстрактным проблемам и интеллектуальной деятельности, исследовательской
работе, познанию нового. Профессиональный выбор обычно касается
математических и естественно-научных дисциплин.
Предпочитаемые виды деятельности:

 сбор информации, ее систематизация, анализ;
 выполнение сложных или абстрактных заданий;
 решение проблем через размышления, анализ гипотез и теорий;
 независимая, самостоятельная работа с опорой на самого себя;
 выполнение научной пли лабораторной работы;
 предпочитают размышления действиям.

Способности,которыми обладает  И-тип:
 математические способности;
 аналитические навыки;
 склонность к науке, рациональному, логичному анализу;
 навыки письменного изложения мысли;
 рациональность, эрудированность.

Личные качества и ценности:
 независимость, самостоятельность, самомотивация, ориентированность

на задачу, погруженность в работу;
 сдержанность, интроспективность, склонность к анализу,

рациональность, методичность;
 любознательность, интеллектуальность, оригинальность, креативность,

эрудированность;
 уверенность в себе, ориентированность на нетрадиционные ценности и

установки;
 стиль работы: выясняет множество деталей, прежде чем прийти к

заключению, хочет выяснить причины, которые стоят за тем или иным
явлением, может слишком сфокусироваться на деталях и не видеть
проблему целиком, испытывает трудности в принятии решений, чтобы
заново просмотреть информацию;

 более всего не схож с П-типом. Взаимоотношения с этим типом по-
рождают для И-типа слишком много проблем и вопросов;
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 наиболее схож с типами Р и А.
Предпочитаемое окружение:

 слабоструктурированные организации, предоставляющие свободу в
рабочих действиях;

 организации, ориентированные на достижение, исследовательские и
проектные лаборатории и фирмы, университеты и институты;

 ограниченность общения с другими людьми.

Типичные хобби:
 работа (И-тип часто полностью поглощен своей работой и работает по

многу часов в день);
 сложные виды деятельности, которые требуют освоения многих фактов,

деталей, принципов (яхтенный спорт, подводное плавание, альпинизм,
астрономия и т. п.);

 компьютеры: оценка, программирование, обсуждение, чтение научной
литературы.

Артистический тип (А) — женственный, чувствительный, испытывающий
потребность в самовыражении, избегающий однообразной и физической работы.
Профессиональный выбор ориентирован на деятельность в области искусства и
культуры.
Предпочитаемые виды деятельности:

 художественное творчество (живопись, скульптура, фотография,
создание украшений, дизайн, композиция, литературное творчество и
т.п.);

 игра на музыкальных инструментах;
 исполнительская актерская деятельность.

Способности, которыми обладает А-тип:
 воображение, креативность;
 музыкальные способности;
 артистические способности;
 вербально-лингвистические способности;
 чувство гармонии, вкуса.

Личностные характеристики и ценности:
 независимость, самостоятельность, нонконформизм; »   импульсивность,

экспрессивность, эмоциональность, чувствительность;
 непрактичность, беспорядочность;
 интуитивность, ориентированность на ценности красоты и .эстетичности,

образность мышления, «правополушарность»;
 стремление к самовыражению, демонстративность;
 оригинальность, открытость, свобода от условностей;
 допускает альтернативные варианты решения проблем;
 более всего не схож с Р-типом, близок к И- и С-типу.

Типичные хобби:
 фотография, рисование, живопись;
 посещение танцевальных и музыкальных концертов, театров, музеев;
 сочинение поэм, рассказов, художественное коллекционирование;
 игра на музыкальных инструментах, занятия танцами.

Профессии А-типа:
 артист, архитектор, скульптор, дирижер, фотограф, учитель музыки,

директор музея.
Социальный тип (С) — социально активный, испытывающий потребность во
взаимодействии с другими людьми, социально ответственный, обладающий
вербальными способностями. В профессиональном выборе ориентирован на
работу с людьми.
Предпочитаемые виды деятельности:

 ориентация на работу в группе с людьми, а не с предметами;
 обучение, объяснение, разъяснение;
 оказание помощи, консультирование, советование;
 организация групповых мероприятий, ведение дискуссий.
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Способности, которыми обладает С-тип:
 вербальные способности;
 и навыки общения и взаимодействия с людьми;
 преподавательские, ораторские способности, навыки слушания.

Личностные характеристики и ценности:
 гуманистичность, идеалистичность, этичность, ответственность, мо-

ральность;
 кооперативность, настроенность на других, понимание других;
 тактичные, эмоциональные теплые, дружеские, жизнерадостные,

оптимистичные;
 более всего не схож с Р-типом, близок к А- и П-типам.

Предпочитаемое окружение:
 социальные организации, школы, религиозные организации, учреждения

по отбору персонала;
 медицинские учреждения, психиатрические, психотерапевтические,

психологические консультативные службы;
 агентства социальной защиты.

Типичные хобби:
 организация развлечения других;
 посещение общественных мероприятий, собрания;
 добровольное выполнение благотворительной и социальной работы.

Профессии С-типа:
 учитель, воспитатель, работник сферы здравоохранения, социальный

работник, психолог, священнослужитель.
Предпринимательский тип (П) — уверенный в себе, конкурентный,
избегающий однозначных ситуаций и монотонной умственной работы,
стремящийся руководить и организовывать. Профессиональный выбор - разные
виды предпринимательской деятельности.
Предпочитаемые виды деятельности:

 работа с другими людьми в организациях для достижения организационных
целей и экономического успеха;

 финансовый и межличностный риск, участие в соревновательной
деятельности;

 продажа, покупка, коммерция, предпринимательство;
 проведение собраний, групп, руководство организациями, компаниями,

управление людьми и проектами;
 проведение политических кампаний, выборов, презентаций и т. п.

Способности, которыми обладает П-тип:
 организаторские способности, вербальные способности, способности

убеждения;
 руководящие и лидерские способности;
 социальные навыки и навыки межличностного взаимодействия;
 склонность к предпринимательской деятельности.

Личностные качества и ценности:
 стремление к власти, к позиции лидера, к высокому статусу;
 амбициозность, азартность, соревновательность, доминантность,

самоуверенность, агрессивность, авантюристичность;
 экстравертированность, социабельность, коммуникабельность;
 ориентация на деньги, власть, материальное благополучие;
 оптимистичность, энергичность, любовь к популярности;
 более всего затруднено взаимодействие с И-типом, лучше всего

срабатывается с С- и К-типами.
Предпочитаемое окружение:

 посты в государственных и политических организациях с властью, по
распоряжению крупными фирмами;

 промышленные фирмы, компании по розничной и оптовой продаже,
агентства по продаже земельных участков, домов, недвижимости,
брокерские фирмы.

Типичные хобби:
 членство в клубах и организациях, посещение собраний;
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 спортивные состязания в качестве зрителя или участника, богатый отдых;
 развлечения, организация вечеринок, увеселений;
 политическая деятельность.

Профессии П-типа:
 коммерсант, предприниматель, биржевой брокер, адвокат, страховой агент,

менеджер.
Конвенциональный тип (К) — предпочитающий структурированную
деятельность, работу со знаками, избегающий неопределенных и напряженных
ситуаций, ценит материальное положение, общественный статус, предпочитает
традиционные, консервативные ценности. Профессиональный выбор —
банковские служащие, бухгалтеры.
Предпочитаемые виды деятельности:

 работа, которая требует внимания к деталям и аккуратности;
 управление офисным оборудованием;
 ведение картотек, хранение и систематизация записей, фактов, данных,

финансовых книг;
 написание деловых отчетов, подготовка схем, таблиц, диаграмм.

Способности, которыми  обладает К-тип:
 арифметические способности;
 канцелярские способности;
 ручная тонкая моторика;
 организованность, пунктуальность, педантичность, аккуратность.

Личные качества, ценности:
 сознательность, упорство, практичность, честность;
 самоконтроль, консервативность, осторожность, плановитость,

конформность;
 бережливость, заинтересованность в деньгах, материальном

благополучии;
 для эффективности и выполнения работы нуждается в четком плане,

удобен для групповой работы;
 наиболее не схож с типом А, ближе всего к типам Р и П.

Предпочитаемое окружение:
 данный тип, так же как и тип П, хорошо работает в больших орга-

низациях, но предпочитает не лидерскую, а подчиненную роль;
 большие корпорации, финансовые организации, банки, бухгалтерские

конторы;
 отделы контроля качества, архивы, картотеки, инспекции;
 хорошо структурированные организации со строго иерархичной

структурой.
Типичные хобби:

 коллекционирование (марки, монеты и т. п.);
 постройка моделей;
 проекты улучшения жилища;
 участие в гражданских и общественных организациях;
 игры с ясными и четкими правилами.

Профессии К-типа:
 бухгалтер, кассир, счетовод, банкир, секретарь.

Модифицированный тест Холланда
Роботова А. С., Леонтьева Т. В., Шапошникова И. Г. Введение в педагогическую деятельность. М.,

2000. С. 75.

Данная методика позволяет соотнести предпочтения учащегося с
тем или иным видом профессиональной среды. Таких видов шесть:

 реалистический (практический);
 интеллектуальный;
 социальный;



199

 конвенциальный (стандартный);
 предприимчивый;
 артистический.

Предлагается 42 пары профессий, из каждой пары учащийся должен
выбрать одну наиболее желательную. Рядом с названием профессии в
скобках стоит код. В бланке ответов напротив кода выбранной профессии
поставьте знак «+».

1
;
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15

Инженер (1) Социолог (2)
2 Кондитер (1) Священнослужитель (3)
3 Повар (1) Статистик (4)
4 Фотограф (1) Администратор торгового зала (5)
5 Механик (1) Дизайнер (6)
6 Философ (2) Врач (3)
7 Эколог (2) Бухгалтер (4)
8 Программист (2) Адвокат (5)
9 Кинолог (2) Переводчик художественной литературы (6)

10 Страховой агент (3) Архивариус (4)
11 Тренер (3) Телерепортер (5)
12 Следователь (3) Искусствовед (6)
13 Нотариус (4) Брокер (5)
14 Оператор ЭВМ (4) Манекенщица (6)
15 Фотокорреспондент (5) Реставратор (6)
16 Озеленитель (1) Биолог-исследователь (2)
17 Водитель автотранспорта (1) Бортпроводник (3)
18 Метеоролог (1) Картограф (4)
19 Радиомонтажник (1) Художник росписи по дереву (6)
20 Геолог (2) Переводчик-гид (3)
21 Журналист (5) Режиссер (6)
22 Библиограф (2) Аудитор (4)
23 Фармацевт (2) Юрисконсульт (3)
24 Генетик (2) Архитектор (6)
25 Продавец (3) Оператор почтовой связи (4)
26 Социальный работник (3) Предприниматель (5)
27 Преподаватель вуза (3) Музыкант-исполнитель (6)
28 Экономист (4) Менеджер (5)
29 Корректор (4) Дирижер (6)
30 Инспектор таможни (5) Модельер (6)
31 Телефонист (1) Орнитолог (2)
32 Агроном (1) Топограф (4)
33 Лесник (1) Директор (5)
34 Мастер по ремонту одежды (1) Хореограф (6)
35 Историк (2) Инспектор ГАИ (4)
36 Антрополог (2) Экскурсовод (3)
37 Вирусолог (2) Актер (6)
38 Официант (3) Товаровед (5)
39 Главный бухгалтер (4) Инспектор уголовного розыска (5)
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40 Парикмахер-модельер (6) Психолог (3)
41 Пчеловод (1) Коммерсант (5)
42 Судья (3) Стенографист (4)

Бланк ответов и обработка результатов
Код профессии Выбор (плюсы) Сумма плюсов

1
2
3
4
5
6

Интерес представляют коды профессий, набравшие наибольшее
количество плюсов. Предпочтительный «профессиональный тип» или «тип
профессиональной среды» является совокупностью двух-трех типов,
набравших наибольшее количество плюсов.

Методика определения профессиональных склонностей
Тест Е. А. Климова

Роботова А. С., Леонтьева Т. В., Шапошникова И. Г. Введение в педагогическую деятельность. М., 2000. С.
75.

Если вы согласны с тем или иным утверждением, поставьте рядом с
цифрой знак «+», а если нет — знак «-».

Типы профессий
П Т 3 X Ч

1. Подолгу могу заниматься любимой художественной работой 3
2. С удовольствием провожу время в кругу любителей
математики

1
3. Охотно читаю литературу на темы о воспитании 2
4. Окружающие признают мои технические способности 4
5. Люблю посещать технические выставки 1
6. Часто решаю кроссворды, головоломки, трудные задачи 3
7. Люблю общаться с детьми, рассказывать им что-то 3
8. Люблю читать книги о природе 2
9. Друзья считают, что у меня есть способности к искусству 4
10. Люблю возиться с растениями и животными 3
11. Охотно и часто посещаю зрелищные мероприятия 1
12. С удовольствием провожу время в беседах с друзьями 1
13. Подолгу могу что-либо мастерить 3
14. Часто читаю техническую литературу 2
15. Охотно наблюдаю за растениями или животными 1
16. Учителя считают, что у меня хорошие математические
способности

4

17. Легко схожусь с людьми, у меня много друзей 4
18. Точные науки считаю интересными и нетрудными 2
19. Многие признают меня хорошим цветоводом (пчеловодом и
др.)

4
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20. Охотно читаю книги об искусстве 2

Условные обозначения: П — природа; Т— техника; 3 — знаковая
система; X — художественный образ; Ч — человек.

Подсчитайте сумму чисел, отмеченных в каждом столбце.
Наибольшая положительная сумма — показатель наиболее выраженной
склонности на данное время — 10 баллов.

Тест составлен с таким расчетом, чтобы по каждой группе
профессий оценивались:

• эмоциональное отношение (нравится/не нравится) — 1 балл;
• познавательная активность личности — 2 балла;
• наличие некоторого опыта — 3 балла;
• факт признания способностей окружающими — 4 балла.

ИЗУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(методика разработана А.А. Азбель)

Система наиболее общих представлений о самом себе и своем месте в
мире называется идентичностью. Она предполагает также осознание себя как
профессионала. Но профессиональное самоопределение не сводится к од-
номоментному выбору, оно начинается задолго до самого события,
продолжается и после него по мере дальнейшего обучения и освоения
профессии. Можно выделить четыре статуса профессиональной идентичности -
«ступеньки», на которых человек находится в процессе профессионального
самоопределения:
• неопределённая профессиональная идентичность: выбор дальнейшего пути
не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не
ставит перед собой такую цель;
• навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные
представления о своём профессиональном будущем, но они навязаны извне
(например, родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора;
• мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек
осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но
наиболее подходящий вариант еще не определен;
• сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы
определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения.

Для определения статуса профессиональной идентичности необходимо
из 20 пунктов опросника, по каждому из которых даны четыре варианта ответа
- а, б, в, г, выбрать тот вариант, который лучше всего выражает вашу точку
зрения. Ответы запишите в таблицу 1.
1. Беспокоит ли вас ваше профессиональное будущее?
а) Нет, еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или работать.
б) Нет, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессиональном
будущем.
в) Нет, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального
будущего и нет смысла беспокоиться.
г) Да, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет слишком
поздно.
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2. Трудно ли вам принять решение, куда пойти получать дальнейшее
образование?
а) Да, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые
хотелось бы получить.
б) Да, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного человека
(родителя, хорошего знакомого, друга).
в) Нет, я уже принял решение о том, где буду учиться или работать в
дальнейшем.
г) Нет, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой.
3. Регулярно ли вы изучаете спрос на представителей той специальности,
которую планируете получить?
а) Да, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я выберу.
б) Нет, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне
предложить.
в) Нет, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло.
г) Нет, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу.
4. Обсуждали вы с родителями свои будущие профессиональные планы?
а) Нет, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не
советовались по данному вопросу.
б) Да, мои родители постоянно со мной обсуждают мои профессиональные
предпочтения.
в) Нет, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы.
г) Да, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по поводу
своей будущей профессии.
5. Дальнейшую специальность вам выбрали родители?
а) Да, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в этом
вопросе.
б) Нет, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специальности.
в) Нет, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с выбором
профессии.
г) Нет, так как выбор специальности был скорее моим самостоятельным
решением, чем их.
6. Вам вполне ясны будущие профессиональные планы?
а) Да, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые
являются специалистами в этой профессиональной области.
б) Да, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном
жизненном опыте.
в) Нет, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы.
г) Нет, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить свои профессиональные планы.
7. На ваши профессиональные цели сильно влияет мнение ваших родителей?
а) Нет, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне
профессиональные цели.
б) Да, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен стать.
в) Цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет все-таки
принято мной, а не родителями.
г) Родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого вопроса, но все-таки
решение уже принято мной самостоятельно.
8. Думаете ли вы, что еще слишком рано задумываться над вопросами
построения своей карьеры?
а) Да, так как моя карьера все равно будет зависеть от решения моей семьи.
б) Да, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами
построения карьеры.
в) Нет, уже настал тот момент, когда нужно выбирать путь своей дальнейшей
карьеры.
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г) Нет, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстраивать свою
карьеру.
9. Вы уже точно решили, какую специальность хотите получить после
окончания школы?
а) Нет, так как я еще не думал над своей конкретной специальностью.
б) Да, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, которую я
получу.
в) Да, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду дальше
учиться.
г) Нет, мне трудно понять, какая специальность подходит именно мне.
10. Советуют ли вам друзья, какое образование лучше получить?
а) Да, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить свои
профессиональные планы самостоятельно.
б) Да, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование,
прислушавшись к его мнению.
в) Нет, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда, у
нас есть много более интересных дел.
г) Нет, я уже принял решение относительно своего будущего без помощи
друзей.
11. Для вас не принципиально, где именно учиться в дальнейшем?
а) Да, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно
мечтаешь, а не конкретное место учебы.
б) Да, поскольку уверен, что родители все равно устроят меня на хорошую
работу после учебы.
в) Да, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни.
г) Нет, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего
образования.
12. Вы боитесь без совета своих родителей принимать ответственные
решения по поводу вашей дальнейшей профессиональной деятельности?
а) Да, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока
затрудняюсь выбрать что-то одно.
б) Нет, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне ничего
посоветовать.
в) Да, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя многие
события в моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии.
г) Нет, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно
самостоятельно.
13. Вы не часто думаете о своем профессиональном будущем?
а) Нет, над этой проблемой я думаю довольно часто.
б) Да, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни все
устроилось отлично.
в) Да, думаю мне еще рано над этим размышлять.
г) Да, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое внимание
на других проблемах.
14. У вас на примете уже есть несколько учебных заведений, куда могли бы
пойти учиться?
а) Нет, так как мои родители уже определили меня в конкретное учебное
заведение, где я дальше и буду учиться.
б) Нет, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном учебном
заведении.
в) Да, я как раз выбираю одно из них.
г) Нет, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего.
15. Считаете ли вы, что никакие жизненные проблемы не смогут вам
помешать достигнуть поставленных профессиональных целей?
а) Да, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели
осуществились.
б) Нет, у меня пока еще нет профессиональных целей.
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в) Да, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к
ним.
г) Нет, я еще не до конца понимаю, в чем они состоят.
16. Разгораются ли у вас дома часто бурные дискуссии по поводу вашей
будущей карьеры?
а) Нет, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили, и с ними
бесполезно спорить.
б) Нет, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей карьеры.
в) Нет, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам, и спорить со мной все
равно бесполезно.
г) Да, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды относительно моего
будущего могут расходиться.
17. Вас мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в
различных профессиональных областях?
а) Да, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности, и
нет необходимости собирать какую-либо дополнительную информацию.
б) Да, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду учиться.
в) Нет, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста в
различных областях деятельности.
г) Да, меня вообще мало интересует информация о том, где и как можно
выстраивать карьеру.
18. Есть ли у вас на примете несколько профессиональных целей?
а) Да, но они были определены заранее моими родителями.
б) Нет, у меня всего одна профессиональная цель.
в) Нет, я о них пока еще не задумывался.
г) Да, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня
основная.
19. Вы хорошо представляете свой дальнейший карьерный рост?
а) Нет, пока мое профессиональное будущее — это множество альтернативных
вариантов выбора.
б) Нет, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую работу, где
карьера мне будет обеспечена.
в) Нет, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне, у
меня есть и более важные проблемы.
г) Да, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной жизни.
20. Предоставили ли вам родители возможность сделать свой
профессиональный выбор самостоятельно?
а) Нет, потому что они вообще не участвуют в моем профессиональном выборе.
б) Да, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор.
в) Нет, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу
ошибиться.
г) Да, и я уже сделал свой профессиональный выбор.

Т а б л и ц а 1
Таблица ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ключ
Профессиональная идентичностьНомер вопроса

неопределённая навязанная мораторий сформированная
1 а - 2 б - 1 г - 1 в - 1
2 г – 1 б - 1 а - 2 в - 1
3 в -1 б - 1 а - 2 г - 1



205

4 в - 1 а - 2 б - 1 г - 1
5 в - 1 а - 2 б - 1 г - 1
6 а - 1 а - 1 г - 1 б - 2
7 а - 1 б - 2 в - 1 г - 1
8 б - 2 а - 1 в - 1 г - 1
9 а - 1 в - 1 г - 1 б - 2

10 в - 1 б - 2 а - 1 г - 1
11 в - 2 б - 1 г - 1 а - 1
12 б - 1 в - 2 а - 1 г - 1
13 в - 2 б - 1 а - 1 г - 1
14 г - 1 а - 1 в - 2 б - 1
15 б - 1 а -1 г - 1 в - 2
16 б - 1 а - 1 г - 2 в - 1
17 г - 2 а - 1 в - 1 б - 1
18 в - 1 а - 1 г - 2 б - 1
19 в - 1 б - 1 а - 1 г - 2
20 а - 1 в - 1 б - 1 г - 2

сумма

Интерпретация полученных данных представлена в таблице 2.

Таблица 2
Статусы профессиональной идентичности (ПИ)

Статусы ПИ Характеристика статусов Суммы
баллов

Степень
выраженности

 статуса
0 – 3 Слабо выраженный
4 - 7 Выраженность

ниже среднего
уровня

8 - 11 Средняя степень
выраженности

12 – 15 Выраженность
выше среднего

уровня

Неопределённое
состояние
профессиональной
идентичности

Состояние характерно для учащихся,
которые не имеют прочных
профессиональных целей и
планов и при этом не пытаются их
сформировать, выстроить варианты
своего профессионального развития.
Чаще всего этим статусом обладают
подростки, родители которых не хотят
или не имеют времени проявлять
активный интерес к
профессиональному будущему своих
детей. Такой статус бывает и у
подростков, привыкших жить
текущими желаниями, недостаточно
осознающих важность выбора
будущей профессии

16 и
выше Сильно

выраженный

0 – 2 Слабо выраженный
3 – 5 Выраженность

ниже среднего
уровня

Сформированная
профессиональная
идентичность

Эти юноши и девушки характе-
ризуются тем, что они готовы
совершить осознанный выбор
дальнейшего профессионального
развития. У них присутствует
уверенность в правильности при-
нятого решения об их 6 – 8 Средняя степень

выраженности
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9 – 11 Выраженность
выше среднего

уровня

профессиональном будущем. Этим
статусом обладают те юноши и
девушки, которые прошли через
«кризис выбора» и самостоятельно
сформировали систему знаний о себе
и о своих профессиональных
ценностях, целях и жизненных
выстраивать свою жизнь потому, что
определились, чего хотят достигнуть

12 и
выше Сильно

выраженный

0 – 4 Слабо выраженный

5 – 9 Выраженность
ниже среднего

уровня
10 – 14 Средняя степень

выраженности
15 – 19 Выраженность

выше среднего
уровня

Мораторий
(кризис выбора)

Такое состояние характерно для
человека, исследующего альтер-
нативные варианты профессио-
нального развития и активно пы-
тающегося выйти из этого состояния,
приняв осмысленное решение в
отношении своего будущего. Эти
юноши и девушки размышляют о
возможных вариантах
профессионального развития,
примеряют на себя различные
профессиональные роли, стремятся
как можно больше узнать о разных
специальностях и путях их получения.
На этой стадии нередко складываются
неустойчивые отношения с роди-
телями и друзьями: полное вза-
имопонимание может быстро
смениться непониманием, и наоборот.
Как правило, большая часть людей
после «кризиса выбора» переходит к
состоянию сформированной
идентичности, реже к навязанной
идентичности

20 и
выше

Сильно
выраженный

0 – 4 Слабо выраженный
5 – 9 Выраженность

ниже среднего
уровня

10 – 14 Средняя степень
выраженности

15 – 19 Выраженность
выше среднего

уровня

Навязанная
профессиональная
идентичность

Это состояние характерно для
человека, который выбрал свой
профессиональный путь, но сделал
это не путем самостоятельного
размышления, а прислушавшись к
мнению авторитетов: родителей или
друзей. На какое-то время это, как
правило, обеспечивает комфортное
состояние, позволяя избежать
переживаний по поводу собственного
будущего. Но нет никаких гарантий,
что выбранная таким путем профессия
будет отвечать интересам и
способностям самого человека.
Вполне возможно, что в дальней шей
жизни это приведет к разочарованию
в сделанном выборе.

20 и
выше

Сильно
выраженный

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
(профильная подготовка)

Структурными элементами программ курсов по выбору являются:
- титульный лист;
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- пояснительная записка;
- учебно-тематический план;
- содержание изучаемого курса;
- методические рекомендации;
- литература.

Титульный лист включает:
- наименование образовательного учреждения;
- сведения о том, где, когда и кем утверждена программа;
- название элективного курса;
- класс, на который рассчитана программа;
- ФИО, должность автора (авторов) программы;
- название города, населенного пункта;
- год разработки программы.

Пояснительная записка элективных курсов профильной школы
включает:
• аннотация, обоснование необходимости введения данного курса в

школе;
•   указание на место и роль курса в профильном обучении (важно

показать, каково место курса в соотношении как с общеобразовательными, так
и с базовыми профильными предметами: какие межпредметные связи
реализуются при изучении элективных курсов, какие общеучебные и
профильные умения и навыки при этом развиваются, каким образом создаются
условия для активизации познавательного интереса учащихся,
профессионального самоопределения);

• цель и задачи элективного курса (цель курса состоит в том, для чего он
изучается, какие потребности субъектов образовательного процесса
удовлетворяет (учащихся, учителей, школьного сообщества, общества); задача
курса - что необходимо для достижения целей).

Элективные курсы должны быть направлены на решение следующих задач:
•   способствовать самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей

профессиональной деятельности;
•   создавать положительную мотивацию обучения на планируемом

профиле;
•   знакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами

деятельности;
•   активизировать познавательную деятельность школьников;
•   повышать информационную и коммуникативную компетентность

учащихся.
-   сроки реализации программы (продолжительность обучения, этапы);
-    основные принципы отбора и структурирования материала;
-    методы, формы обучения, режим занятий (результат изучения

элективного курса – это ответ на вопрос: какие знания, умения, навыки,
необходимые для построения индивидуальной образовательной программы в
школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании, будут
получены, какие виды деятельности будут освоены, какие ценности будут
предложены для усвоения);
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-   предполагаемые результаты;
-   инструментарий для оценивания результатов.

Учебно-тематический план включает:
•   перечень разделов, тем;
•   количество часов на изучение каждой темы;
•    вид занятий.
Содержание изучаемого курса включает перечень тем и их реферативное

описание.
Методические рекомендации включают:

•   основные содержательные компоненты по каждому разделу или теме;
•   описание приемов и средств организации учебно-воспитательного

процесса, форм проведения занятий;
•   дидактические материалы.

Литература включает:
 список литературы, а также других видов учебно-методических
материалов и пособий, необходимых для изучения курса как для учителя,
так и для учащихся. При проведении элективных курсов можно использовать
новые технические возможности, в частности, электронные учебные пособия.
Это обусловлено меньшей наполняемостью групп и большей общностью
интересов школьников. В настоящее время имеется достаточно большое
количество весьма качественных электронных дисков, создаются электронные
библиотеки, разрабатывается методика использования электронных материалов
как на уроках, так и в процессе самообразования.

Источник: Крылова О.Н. Технологии работы с учебным содержанием в профильной школе:
Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО,
2005. - 112 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Информационный материал к теме 9

НОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ

Н.Ю. Конасова
Учебно-методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной

школы. - СПб.: КАРО, 2006. - 112 с.
Оценка функциональной грамотности учащихся

с помощью ситуационных задач
Программа оценки функциональной грамотности учащихся с помощью

ситуационных задач может быть использована фрагментарно или полностью на
уроках, во внеурочное время (на итоговых смотрах, конкурсах школьных зна-
ний, олимпиадах). Предлагаемые ситуационные задачи (разработанные группой
петербургских методистов и учителей - А.Н. Бакушина, Н.Г. Горбачёва, Т.В.
Бойко) объединяет то, что все они подготовлены на материалах предметных
учебных программ. Используя предлагаемые задачи как модели, педагоги
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школы могут разработать собственные варианты, направленные на оценку
различных функциональных умений.

Примеры ситуационных задач
Задача 1. По паспорту электробытового прибора  заполните диагностический
тест:
- какую информацию о правилах эксплуатации вы можете получить из
паспорта?____________________________________________________________
__
- какими возможностями обладает прибор?
_________________________________

 Выпишите основные технические характеристики прибора:
- номинальное напряжение__________________________________
- частота тока _____________________________________________
- потребляемая мощность ___________________________________
- рассчитайте силу тока, которую потребляет прибор в рабочем режиме
(является ли она безопасной для
жизни?)____________________________________________

Почему на длительность непрерывной работы накладывают ограничения?
Ознакомьтесь с внешним видом и маркировкой ламп накаливания,

батареек электропитания, предохранителей. Объясните условные обозначения:
Батарейка LR 6G АА 1,5V.
Лампочка накаливания 150 W; 225-235 V.
Зарисуйте схему включения лампочки светильника в большой комнате

вашей квартиры.
Какие типы соединения встречаются в вашей схеме?

Задача 2. По техническим данным электроприбора рассчитайте силу тока в его
цепи.

Электроутюг
Род тока Переменный
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 1000
Время парения, мин., не менее 15
Время нагрева до рабочей температуры, мин., не более 3
Масса, кг, не более 1,8
Класс защиты ГОСТ 27570.0 - 87 0

Электрический чайник
Номинальное напряжение, В 220
Род тока Переменный
Частота, Гц 50
Номинальная вместимость, л 3
Потребляемая мощность, Вт 1000
Время закипания номинального количества воды, мин., не более 15
Масса, кг, не более 13

Опасна ли для жизни сила тока в цепи электроприборов?
Задача 3. Многие заболевания вызваны распространением бактерий. Как они
распространяются и каким образом их можно избежать? Заполните таблицу.

Болезни человека,
вызываемые бактериями

Условия
распространения болезни

Меры
предупреждения болезни
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Задача 4. Опишите известные вам способы преодоления страха и возможного
стрессового состояния:
- дыхательная гимнастика;
- аутотренинг;
- быстрое расслабление, релаксация.
Задача 5. Закаливание организма - один из важнейших шагов к здоровью.
Какие шаги для закаливания своего организма вы можете предложить?
Задача 6. Солнце, пыльный ветер, авитаминоз... Пора подкормить кожу тела,
лица - благо, что выбор питательных кремов сегодня более чем разнообразен.
Можно ли обойтись без кремов? Объясните причины, по которым люди
пользуются кремами. Могут ли быть кремы заменены другими веществами?
Если да, то какими? Приведите примеры.
Задача 7. Приведите примеры «управления иммунной системой» в
современном обществе. В каких случаях возникает необходимость управления
иммунной системой?
Задача 8. Почему перед поездкой в страну, расположенную в другой
климатической зоне (например, в страны Африки), необходимо сделать
соответствующие прививки? Обоснуйте свою точку зрения.
Задача 9. На каких физических и химических явлениях основаны такие
способы очистки воды, как фильтрование и кипячение?
Задача 10. В каких случаях и где используются антикоррозийные покрытия? С
какими природными явлениями это связано?
Задача 11. Предложите способы определения температуры какого-либо тела
или вещества, не измеряя ее. Какие физические явления могут быть
использованы в повседневной жизни для определения температуры без
измерения ее специальными приборами?
Задача12. Приведите примеры проявления трения в жизни. Укажите пользу и
вред трения, подтвердите свои суждения конкретными примерами. Предложите
способы уменьшения трения при перемещении тяжелой мебели по поверхности
пола. Предложите способы увеличения трения при движении человека в
гололёд.

Задача 13. Предложите способы устранения зарядов статического
электричества, возникающего в квартире. Какие из предложенных способов
являются оптимальными и почему? Предложите способы борьбы с
электризацией шелковой или нейлоновой одежды.
Задача 14. Как в походных условиях очистить и обеззаразить мутную воду и
сделать ее пригодной для питья и приготовления пищи?
Задача 15. После землетрясения необходимы выдержка и осторожность. Что
необходимо сделать в первую очередь:
-
осмотреть____________________________________________________________
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-
освободить___________________________________________________________
- проверить
исправность_________________________________________________
Задача 16. Рассчитайте атмосферное давление на 1-м и 10-м этажах жилого
дома. Постройте график зависимости давления от  высоты.
Задача 17. В квартире предстоит покрыть пол паркетом, причем паркетные
дощечки имеют форму правильных многогранников (треугольников,
четырехугольников и т. д.). Выполните чертежи, на которых укажите
возможные варианты укладки паркета.

Оценка функциональной грамотности с помощью
ситуационных заданий

Программа оценки функциональной грамотности учащихся с помощью
ситуационных заданий может быть использована фрагментарно или полностью
на уроках, во внеурочное время (на итоговых смотрах, конкурсах школьных
знаний, олимпиадах). От ситуационных задач задания отличает их
комплексный характер. Они, как правило, включают подробное описание
ситуации, содержат несколько вопросов. Некоторые задания предусматривают
подготовку продуктов (проектов, изделий).

Ситуационные задания как способ развития и оценки навыков
функциональной грамотности предусматривают освоение, прежде всего,
известных способов деятельности, которые можно использовать «здесь и
сейчас». Ситуационное задание по функциональной грамотности представляет
собой описание конкретной ситуации, более или менее типичной для
определенного вида деятельности. Это описание включает изложение условий
деятельности и желаемого результата. Одной из дидактических функций
ситуационного задания является мобилизация знаний, полученных в процессе
образовательной деятельности. При этом вполне возможна ситуация, когда для
решения задачи нужно использовать знания и умения, полученные при
изучении разных учебных предметов. Ситуационные задания могут быть
ориентированы не только на интеграцию разнопредметных знаний, но также на
интеграцию "школьных" и "внешкольных знаний". К внешкольным можно
отнести знания (и умения), полученные в процессе дополнительного
образования, самообразования, практической деятельности.

Особенностью ситуационных заданий является то, что при условии их
представления на конкурсе они могут быть оценены привлеченными
независимыми экспертами (педагогами, учащимися, родителями). Таким
образом, процесс оценивания приобретает функции общественной экспертизы,
что крайне значимо при выявлении компетентности, ведь она оценивается
прежде всего социальным окружением человека. Далее приведены тексты
ситуационных задач на выявление разных видов функциональной грамотности,
даны образцы экспертных листов для их оценки.
Задание 1. «ИММУНИТЕТ»
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Описание ситуации: Весной, после долгой зимы, люди, как правило, чаще
подвержены различным простудным заболеваниям, недомоганию, быстрому
утомлению. В таких случаях со всех сторон слышится совет - попей
витаминчиков, укрепи иммунитет. Так ли это?

В XI в. китайские врачи пытались управлять иммунной системой. Вдувая
в ноздри пациентов размельченную сухую корочку, образующуюся на язве,
взятой у больного оспой (струп), они вызывали у них заболевание в легкой
форме. Впоследствии эти пациенты не заболевали оспой. В 1700 г. люди
втирали себе в кожу сухой струп, чтобы защититься от оспы. Эти примитивные
методы использовались в английских и американских колониях. В 1771 и 1772
гг., во время эпидемии оспы, врач Забдиэл Бойлстон в ранку на коже своего
шестилетнего сына и ещё 285 других пациентов втер жидкость (гной) от
оспенного струпа, в результате чего умерли шесть пациентов, все остальные
выжили.

Иммунностимуляция - это собирательное название для всего, что
оказывает положительное действие на нашу иммунную (защитную) систему.
Задача иммунной системы - обезвреживать болезнетворных вредителей.
Иммунностимуляторы как бы заставляют наши иммунные клетки трудиться
более целенаправленно, вырабатывать больше рецепторов - участков,
распознающих проникающих в организм микробов. Есть природные
иммунностимуляторы (чеснок, женьшень, элеутерококк и т. д.), растительные и
гомеопатические препараты. Их можно применять без рецепта врача. А вот с
искусственными иммунностимуляторами, изготовленными на основе хими-
ческих веществ, самим экспериментировать не стоит. Пусть их, если нужно,
назначит врач.

Задания
1. Прочитайте предложенные вам тексты и попытайтесь объяснить, какую идею
мог проверять Забдиэл Бойлстон? Приведите два примера дополнительной
информации, которая вам понадобится, чтобы решить, насколько успешным
был подход Бойлстона.
2. Изложите в форме небольшого текста информацию об иммунитете, которой,
на ваш взгляд, должен обладать современный культурный человек. Какими
критериями вы пользовались, отбирая эту информацию?
3. Приведите примеры «управления иммунной системой» в современном
обществе. В каких случаях возникает необходимость укрепления иммунной
системы?
4. Почему перед поездкой в страну, расположенную в другой климатической
зоне (например, в страны Африки), необходимо сделать соответствующие
прививки? Обоснуйте свою точку зрения.
5. Проанализируйте состав вашей домашней аптечки. Какие лекарства могут
укрепить защитные силы организма? Расспросите у взрослых о средствах
народной медицины, позволяющих также укреплять защитные силы организма.
Существуют ли другие средства (кроме лекарственных), способствующие
повышению иммунитета?
6. Разработайте и представьте одноклассникам проект «Как укрепить защитные
силы организма». Предложите критерии оценки проекта.
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Задание 2. «КУРСЫ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Описание ситуации: Знание иностранного языка является

неотъемлемой чертой современного культурного человека. Многие школьники
с удовольствием изучают иностранные языки не только на уроках, но и на
различных курсах. Какие курсы выбрать? На какой результат можно
рассчитывать после их окончания? Сколько при этом потратится средств?

Игорь хочет выучить иностранный язык. Он имеет несколько рекламных
брошюр и объявлений. Первоочередным фактором для него является качество
обучения. Взгляните на эти брошюры. Какие курсы ему лучше выбрать?

Тексты рекламных брошюр и объявлений
Летние школы: Финляндия, Швеция, Норвегия.
Английский, финский, шведский с носителями языка (5 часов в день).

Увлекательные экскурсии, полный пансион. Стоимость — от 460 евро (2 недели).
Курсы немецкого языка на Бухаржырау для всех желающих. Недорого и

эффективно; суперквалифицированные преподаватели; все уровни, сертификаты.
пр. Бухаржырау, 22-24. Вход с левой стороны здания.
Тел.: 42-64-14, 42-40-96.
«Немецкий центр»
Прекрасное обучение и отдых для Вас и Ваших детей! Образовательный центр

«Полиглот», ул. Гоголя, 70.
Тел.: 31-78-78, 31-80-90, www.poliglot.kg.kz
Газета «Вести недели».
Рубрика «Мы ответим на  ваши вопросы».
Вопрос: Осенью буду устраиваться на работу, где требуется знание английского языка. Где

его можно быстро подучить?
Ответ: Существует множество краткосрочных курсов повышения уровня знания

английского языка. Но многие из них предлагают облегченные варианты обычных занятий.
Настоящий академический интенсивный курс есть только в паре-тройке школ, например в Бизнес-

центре на Северной улице., 22, тел. 327-03-73. Здесь на летних интенсивных курсах за 1,5 месяца можно
серьезно улучшить знания английского, а если учить язык с нуля - получить необходимый минимум
разговорных навыков.

Сертификат Бизнес-центра признается многими серьезными компаниями нашего города.

Задание 3. «ПОХОД»
Описание ситуации Вы в составе группы отправились в поход. По дороге,

засмотревшись на незнакомые места, вы вдруг обнаруживаете, что рядом с
вами никого нет. Что делать?

В данной ситуации возможны три варианта решения:
- остаться на месте;
- догонять группу (выходить самостоятельно);
- вернуться в пункт начала похода.

Задания
1. От каких факторов будет зависеть выбор того или иного варианта

решения проблемы? Заполните таблицу, предложенную ниже. Поставьте знак
«+» в тех вариантах решения, на которые влияет данный фактор.

Помните о том, что один и тот же фактор может оказывать влияние как
на один или два выбора, так и на все три:

Варианты решения

www.poliglot.kg.kz
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Факторы, влияющие на выбор
варианта решения

Остаться
на месте

Догонять
группу

Вернуться в пункт
начала похода

Время суток (утро, день, вечер)
Время года (лето, осень, зима, весна)
Погода в момент отставания от группы
Прогноз погоды на время похода
Как далеко группа ушла от пункта начала

похода
Длительность маршрута
Имеющийся у вас запас еды ипитья
Особенности местности, где вы отстали от группы
Содержимое вашего рюкзака
Насколько вам знакома местность

Какие факторы еще окажут влияние? Дополните таблицу.
2. Какой вариант решения вы выбрали? Для выполнения этого задания
выберите вариант решения проблемы (подчеркните свой выбор):
- останусь на месте и буду ждать помощь извне;
- отправлюсь догонять свою группу;
- вернусь в начальный пункт похода.
3. Вы сделали свой выбор. Исходя из принятого решения, опишите ваши
дальнейшие действия. Обоснуйте их.
4. Разработайте и презентуйте проект памятки (сценарий видеофильма,
мультфильма и т. д.) отставшему от своей группы в походе.

Задание 4. «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ»
Описание ситуации: Развитие демократии в нашей стране привело к

необходимости развития культуры избирателя. Важно грамотно и осознанно
воспользоваться своим избирательным правом. В ходе предвыборной кампании
кандидаты в депутаты используют различные виды агитации, в том числе
рекламные листовки. Избирателям необходимо понимать и критически оце-
нивать представленную информацию. Каким образом сделать собственный
выбор, чтобы потом об этом не пожалеть?

Перед вами программы двух кандидатов в депутаты, баллотирующихся
по одному избирательному округу.
ПАНАСЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Кандидат в депутаты городского маслихата.   Родился в 1959 г.
Генеральный директор Агентства «Транс - Город». Выдвинут избирателями.
Что сделано?

В сложнейшей экономической ситуации реализуется проект возрождения
города. И одновременно благоустраивается прилегающая к посёлку
переселенцев часть города:
1. Асфальтирована ул. Новые Заводы.
2. Отремонтировано покрытие по ул. Степная, Рабочая, поселковое шоссе.
3. Выполнена телефонная канализация - около 2 км по ул. Крайняя,
поселковому шоссе и Степной. Проложено 1,5 км телефонного кабеля
емкостью 200 пар.
4. Выполнена реконструкция районной электрической подстанции «Корона».
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5. По выполненному Агентством проекту продолжается газификация. Уже
проложен газопровод среднего давления с устройством газорегуляторного
пункта 2 РУ на ул. Свободы.

В случае победы на выборах
1. Организовать разработку программы социально-экономического развития
поселка.
2. Обеспечить профессиональный подход к решению всех проблем , в первую
очередь:

- сбор и вывоз мусора;
- ремонт и содержание дорог и улиц;
- газификация и телефонизация частного сектора.

3. Взять под контроль органов местного управления распределение земельных
участков под частное и индивидуальное жилищное строительство.
ИБРАЕВ НУРЛАН  МАДИЕВИЧ

46 лет. Коренной павлодарец. Потомственный военный. Вместе с женой и
сыном проживает в городе Повлодаре. Получил высшее военное и
историческое образование. Награждён за военные заслуги орденами и
медалями. С 1998 г. - депутат маслихата от городского совета ветеранов.
Полковник.

Особое внимание - самым беззащитным. Разработать и реализовать
эффективную программу адресной социальной помощи пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям.

Медицина должна быть доступной. Увеличить в городском бюджете
статьи расходов на здравоохранение и льготное медицинское обслуживание.

Поддержание правопорядка - дело общее. Воссоздать домовые
комитеты и добровольные народные дружины, наделив их реальными
полномочиями в вопросах безопасности и правопорядка.

Потерянная молодежь - потерянное будущее. Обеспечить доступное и
качественное образование. Определить приоритетами молодежной политики
патриотическое и нравственное воспитание, трудоустройство, здоровый образ
жизни.

Нам надо жить в чистом и ухоженном районе. Передать в ведение
городской власти те вопросы, с которыми не справляется городское хозяйство.

Депутат должен отвечать за свою работу.
Ввести сроки обязательной отчетности депутата перед жителями округа.

Законодательно оформить механизм отзыва депутата по инициативе
избирателей.

Задания
1. Проанализируйте предложенные предвыборные программы двух депутатов и
заполните таблицу.
2. Проанализируйте реалистичность предложенных программ, укажите, на
каком уровне власти могут быть реализованы предлагаемые мероприятия.
Сделайте вывод о реалистичности предлагаемых программ для местного уровня
управления.
3. Предложите критерии, по которым  вы будете выбирать депутата.
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4. Представьте, что вы баллотируетесь в депутаты школьного парламента.
Разработайте проект своей предвыборной программы.

Задание 5. «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
Описание ситуации: Цветущий город, цветущая школа, цветущий

класс. Кому бы не хотелось все это видеть воочию? Мы часто задумываемся,
почему в других странах украшены не только центральные улицы городов, но
даже небольшие улочки на окраинах, окна и балконы домов? Приходя в школу,
мы обращаем внимание на зеленые растения и говорим, что здесь хороший
микроклимат, если этих растений много и они цветут и радуют глаз. А гто
можно сделать для того, чтобы все цвело?

Задания
1. Изучите видовое разнообразие деревьев и кустарников в микрорайоне вашей
школы. Какие из растений являются интродуцированными?
2. Как вы считаете, почему специалисты отдают предпочтение
интродуцированным растениям?
3. Соберите информацию о том, каким образом украшают города в других
странах.
4. Разработайте проект озеленения вашей школы и территории вокруг нее.
5. Внесите предложения администрации района (города) о том, каким образом
могут быть украшены улицы, здания, парки района (города), какую помощь
могут оказать школьники в этом движении.

Оценивание результатов выполнения ситуационных заданий
Памятка для учителей
Группа оценивает наличие предметных знаний, умений их использовать

для решения практических проблем.
Оценка выполнения задания носит количественный характер от 0 до 3

баллов.
Учитель-предметник выставляет баллы от 0 до 2. Остальные члены

предметной экспертной группы оценивают возможность выставления высшего
балла (3). 3 балла выставляются по согласованию всех членов предметной
группы, включая внешнего эксперта.
0 баллов - признак не представлен. При выполнении задания знания по
предметам школьной программы не используются.
1 балл - признак представлен фрагментарно (частично). Используются знания
по одному предмету, которые предъявляются в форме ссылок на отдельные
известные факты; ссылки на теории, понятия, закономерности не используются.
2 балла - признак представлен с достаточной полнотой. Используются знания
по нескольким предметам, имеются единичные ссылки не только на научные
факты, но и на теории и закономерности, научные понятия. При выполнении
задания определены критерии решения задачи. Используются школьные и
внешкольные источники информации.
3 балла - представлен высокий уровень общей эрудиции. При выполнении
задания определены критерии решения задачи. Используются школьные и
внешкольные источники информации. Теоретические знания интегрированы с
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анализом  жизненной практики. Представлено оригинальное решение
проблемы. Проект группы отличается новизной и оригинальностью.

Памятка для учащихся
Группа оценивает выступление команды (ответы на вопросы,

представление проекта). Оцениваются следующие качества: умение точно
отвечать на поставленные вопросы (учителей-предметников, родителей);
умение работать в команде (при необходимости дополнять ответы друг друга,
оказывать поддержку). Оцениваются также умения представить результаты
работы команды (наглядность представления, ясность изложения,
использование средств для раскрытия основной идеи проекта).

Оценка носит количественный характер от 0 до 3 баллов.
Представители жюри выставляют одну общую оценку. Оценка вносится в

экспертный лист (указываются школа и количество баллов).
Выполнение задания:

0 баллов - команда не ответила на большую часть вопросов, команду
представляет один человек, отсутствует наглядность при представлении
проекта, основная идея проекта неясна.
1 балл - команда ответила на некоторые вопросы, в представлении задания
участвует меньшая часть команды, представление проекта нуждается в
большей наглядности, для прояснения основной идеи проекта необходимо
представить дополнительную информацию.
2 балла - команда ответила на большую часть вопросов. В представлении
задания участвует большинство команды. При представлении проекта
использованы достаточные наглядные средства.
3 балла - команда ответила на все вопросы. В представлении задания
участвовала вся команда. Основная идея решения задачи изложена с
максимальной полнотой, проект представлен с максимальной наглядностью.

Данные всех групп экспертов заносятся в лист итоговой оценки:

Оценка экспертов№ группы
(школы)

Название
задания учителя учащиеся Всего

Оценку выполнения ситуационных заданий возможно провести как в
устной, так и в письменной форме. В этом случае предварительная подготовка
по тексту задания осуществляется учащимися самостоятельно, а само задание
выполняется в классе. Оценку письменных вариантов заданий выполняют
независимые эксперты. К этой работе целесообразно привлечь преподавателей
педагогических вузов - специалистов в области дидактики (не менее 2 человек).
При отсутствии таковых эту функцию могут взять на себя школьные
администраторы - завучи по учебно-воспитательной работе.

Для оценки письменных вариантов заданий целесообразно использовать
матрицу, разработанную преподавателями Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена О.В. Акуловой, С.А.
Писаревой. Экспертная оценка также оформляется в письменной форме (в виде
развернутого заключения или таблицы).
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Матрица оценки ситуационных заданий
Критерии оценивания

Понимание
представленной

информации
(задания)

Предложение
способа
решения

проблемы

Обоснование
способа
решения

проблемы
(своего выбора)

Выполнение
заданий к

тексту задачи

№
п/п

Название
задания

Где (в классе,
дома), и как

(самостоятельно,
в группе)

выполнено
задание

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Примечание: Нет - 0, скорее нет - 1, скорее да - 2, да - 3. Максимальная оценка за
выполнение одного задания 12 баллов.

Оптимальным решением является сочетание устной презентации с
последующей подготовкой письменного варианта.

Оценка общекультурной компетентности в форме дебатов
В качестве ведущей характеристики общекультурной компетентности

как уровня образованности, востребованной в практике, можно выделить
готовность к диалогу, дискуссии по проблемам культуры, понимаемой как
освоенный социальный опыт и в соответствии с такой трактовкой включающей
обсуждение проблем политики и экономики, общественного развития,
классического наследия. Именно в диалоге, обсуждении в социальной практике
часто проявляется и оценивается общекультурная компетентность личности.
Наиболее адекватной формой оценки готовности к обсуждению проблем в
границах диалога является форма дебатов, которая позволяет оценить проблему
с различных позиций, способствует развитию толерантности.

Для организации дебатов, посвященных оценке готовности учащихся к
обсуждению проблем развития культуры, необходимо сформулировать
избыточный перечень тем, которые должны отвечать следующим
критериям:

• отражать различные области социальной практики;
• соотноситься с актуальными вопросами развития культуры;
• быть связанными с понятиями, событиями, явлениями, изучаемыми в

школьном курсе.
Приведем возможный избыточный список тем, который можно

использовать при проведении дебатов, выявляющих общекультурную
компетентность.

Тематика дебатов
Общество и государство
• Избирательное право должно быть всеобщим и равным.
• Восстание декабристов было обречено на поражение.
• Казахстан и сегодня остается социалистическим государством.
• Идеалы Великой французской революции никогда не были воплощены в
жизнь.
Наука и технический прогресс
• Технический прогресс ведет к гибели цивилизации.
• Человечество способно предотвратить экологическую катастрофу.
• Клонирование человека - благо для цивилизации.
• Атомная энергетика способна улучшить качество жизни в Казахстане.
Классика и современность
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• Приобщение к культурному наследию сдерживает самостоятельность
мышления.
• Культурный отбор неизбежно ведет к устареванию классики.
• Диалог культур - миф, который придумали ученые.
• Караганда не имеет собственной культурной политики.
Масс-медиа и информационные технологии
• Интернет - конец культуры.
• Средства массовой коммуникации формируют новый тип культуры.
• Средства массовой коммуникации разрушили национальную культуру.
• Информатизация усугубляет мировой кризис.
Школа
• Школа не соблюдает Конвенцию по правам ребенка.

В предложенном списке тем дебатов выделены такие понятия школьного
курса, как избирательное право, социалистическое государство, технический
прогресс, экологическая катастрофа, клонирование, качество жизни,
культурное наследие, культурный отбор, тип культуры, национальная культура,
диалог культур, культурная политика, права человека.

В качестве исторических событий, значимость которых не утратила
своей остроты, выделены события отечественной и зарубежной истории. Среди
таких явлений определены революции, войны, общественные движения. Напри-
мер, в качестве значимых фактов выделяются восстание декабристов, Великая
французская революция.

Дебаты целесообразно проводить как турнир школьных или
межшкольных команд. Для турнира необходимо подготовить ведущих,
разработать сценарий.

Сценарий дебатов
Для проведения дебатов формируются пары команд участников. Каждая

команда состоит из 5 человек (спикеров). Команда, защищающая тему игры,
называется командой утверждения, а команда, опровергающая тему, называется
командой отрицания. Команда утверждения в развернутой форме
аргументирует точку зрения, изложенную в теме дебатов.

Спикеры отрицающей стороны доказывают экспертам и участникам
дискуссии, что позиция утверждающей стороны не верна или что аргументация
своей позиции спикерами утверждающей стороны имеет свои недостатки.

Дебаты ведет таймкипер — человек, который следит за соблюдением
регламента и правил игры.
Дебаты могут проходить по следующему регламенту.

Регламент дебатов
1. Выступление команды утверждения - 7 мин. Спикеры команды
утверждения представляют аргументацию тезиса, изложенного в теме дебатов.
2. Раунд вопросов - 5 мин.
Команда отрицания задает вопросы команде утверждения. В вопросах
уточняется позиция команды утверждения. На вопросы отвечают спикеры
команды утверждения.
3. Выступление команды отрицания - 7 мин. Спикеры команды отрицания
представляют аргументацию противоположного тезиса.
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4. Раунд вопросов - 5 мин.
Команда утверждения задает вопросы команде отрицания. В вопросах
уточняется позиция команды отрицания.
5. Заключительное выступление команды утверждения - 3 мин.
В заключительном выступлении спикеры команды утверждения опровергают
аргументы и доказательства отрицающей команды, представляют
сравнительный анализ позиций команд для усиления и доказательства
утверждающей линии.
6. Заключительное выступление команды отрицания - 3 мин.
В заключительном выступлении спикеры команды отрицания опровергают
аргументы и доказательства утверждающей команды, представляют
сравнительный анализ позиций команд для усиления и доказательства
отрицающей линии.
7. Выступление судей (экспертов) - 5 мин.
Для активизации внимания учащихся, развертывания диалога все команды
получают право на участие в общей дискуссии, которая включает в себя
формулирование вопросов, краткие комментарии позиций выступающих пооче-
редно пар команд.

Дебаты можно провести как общественную экспертизу образовательных
результатов. В этом случае необходимо сформировать несколько групп
экспертов.

Первая группа - это эксперты-специалисты, в качестве которых
привлекаются сотрудники учреждений культуры, средств массовой
информации, ученые, политологи, сотрудники органов управления
образованием, преподаватели педагогических вузов. В зависимости от состава
экспертов-специалистов формируется и тематика дебатов.

Помимо экспертов-специалистов, оценивающих достаточность
знаниевой базы решения проблем, способность их осмысления в современном
контексте, к экспертизе дебатов привлекаются учащиеся, родители, которые
отслеживают культуру презентации, речевую культуру, ориентацию в
источниках информации.

Для оценки дебатов экспертам можно предложить следующие образцы
оценочных листов.

Образцы оценочных листов
Экспертный лист для экспертов-специалистов

Предмет оценки — использование знаний, полученных в школе, путем
самообразования. Эксперты оценивают одну область соответственно своей
специализации. Разными экспертами оцениваются следующие сферы представ-
ления социального опыта:
• Общество и государство.
• Наука и технический прогресс.
• Классика и современность.
• Масс-медиа и информационные технологии.
• Школа.
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Если экспертов по одной теме несколько, то выставляется одна
согласованная оценка.

Отметка о наличии№
п/п Признаки* Команда

утверждения
Команда
отрицания

1. Знаниевая база
общекультурной
компетентности

1. При презентации темы    приводятся ссылки на
конкретные факты, значимые явления, события
и/или научные понятия, на основании которых может
быть осмыслена проблема.
2. Используемые факты (явления, события,
научные закономерности) направлены на
раскрытие проблемы, описание её основных
характеристик.

2. Аргументация 3. Тема раскрывается в определенном социально-
историческом контексте
4. Используемые знания позволяют аргументировано
изложить позицию команды

3. Дополнительный
балл **
Максимум 5 баллов

* Каждый из признаков всеми группами экспертов оценивается в 1 балл.
** Указать, за что выставляется.

Оценочный лист для экспертов-родителей
Предмет оценки - презентация темы.

Отметка о наличии№
п/п

Параметры
оценки

Признаки
Команда

утверждения
Команда

отрицания
1. Речевая

культура
1. Выступление команды не содержит речевых
ошибок и просторечных выражений

2. Культура
презентации

2. Выступление команды  отличается доступностью и
ясностью изложения, носит завершенный характер:
содержит вступление, описание проблем(ы), выводы

3. Дополнительный
балл *

Максимум       3 балла
* Указать, за что выставляется.
Оценочный лист экспертов-учащихся
Предмет оценки - ориентация в источниках информации.

Отметка оналичии
№
п/п

Параметры
оценки

Признаки Команда
утверждения

Команда
отрицания

1Разнообразие
источников
информации

1. Имеются ссылки на литературу, материалы средств
массовой информации и/или информационные каналы
2. Имеются ссылки на собственный культурный опыт

Максимум
2 балла
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ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ КУРСАМ
Воронина Г.А.

Элективные курсы: алгоритм создания, примеры программ: практическое руководство для
учителя /. М.: Айрис-пресс, 2006. – 128 с. – (Профильное обучение).

Оценка учащихся по базовым и профильным учебным предметам
осуществляется стандартным образом, как правило, по устоявшейся 5-балльной
шкале. В настоящее время не предполагается итоговой аттестации школьников
по материалам элективных курсов и не применяется традиционная
количественная шкала оценок. Тем не менее, в любой образовательной
программе планируется достижение определенных результатов, которые
необходимо диагностировать в ходе учебного процесса. В данном случае
необходим интегрированный анализ результатов, учитывающий
количественную и качественную составляющие.

К формам отчётности по элективным курсам можно отнести
общественный опрос, собеседование, семинары-обсуждения, зачетные
мероприятия, участие в круглых столах и ролевых играх, защиту практических
работ и проектов, участие в олимпиадах и интеллектуальных марафонах или
конференциях, оформление портфолио, творческие работы. Выбор учителем
конкретной формы отчетности зависит от целей и тематики элективной
программы, особенностей познавательной деятельности учеников и
собственных профессиональных предпочтений.

Предлагаем следующую последовательность в выборе формы
отчётности.

Во-первых, формы отчётности определяют в соответствии с
содержанием и тематикой элективного курса. Для элективных курсов,
основанных на учебном материале дисциплин гуманитарного цикла, в большей
степени характерна организация общественных опросов и собеседований.
Спецификой естественно-научных дисциплин является организация
лабораторного практикума, в связи с этим актуальной формой становится за-
щита практических работ.

Во-вторых, существенным фактором выступают цели и вид данного
курса. В программах, способствующих изучению предмета на профильном
уровне, обоснована подготовка школьников к участию в олимпиадах разного
уровня, интеллектуальных марафонах и конференциях, опросы, зачёты.
Подобные мероприятия дают возможность выявить склонности и специальные
способности учеников. Курсы, направленные на выбор профиля или
позволяющие сориентироваться на рынке труда, предполагают выбор других
форм: участие в ролевых играх и круглых столах, оформление портфолио,
защиту проектов.
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В-третьих, необходимо учитывать типологию курса, т. е. его ведущий
компонент. В программах с ведущим компонентом творческая деятельность
итоговым отчётом могут быть творческие работы, защита проектов, участие в
ролевых играх и постановках, оформление портфолио. В курсах,
ориентированных на научные знания или способы деятельности, целесообразно
предложить ученикам защиту практических работ и проектов, участие в
олимпиадах и интеллектуальных марафонах, зачетные мероприятия и др.
Элективные курсы, формирующие эмоционально-ценностные отношения,
активно используют общественный опрос, собеседование, участие в круглых
столах и ролевых играх.

При этом структура курса позволяет осуществлять контроль достижений
учащихся как текущий (семинары-обсуждения, защита практических работ),
так и итоговый.

Особый интерес представляет портфолио, который становится
универсальной формой отчётности по разным видам элективных курсов. В
настоящее время разработаны следующие основные группы портфолио: для
документов, работ и отзывов.

Портфолио документов представляет собой совокупность всех
сертификатов, грамот, копий документов, полученных на олимпиадах,
марафонах, конференциях, в системе дополнительного образования. Данный
пакет материалов позволяет произвести определенную рейтинговую оценку
деятельности школьника.

В портфолио отзывов включаются характеристики разного вида работ
педагогами, одноклассниками, родителями, самооценка, которые реализованы в
виде рецензий, заключений, рекомендаций и выводов. Рассматриваемый вид
портфолио способствует выработке психолого-педагогических рекомендаций, в
том числе касающихся выбора профиля и дальнейшего самоопределения
жизненного пути.

Портфолио работ позволяет систематизировать разнообразные
творческие отчеты (рефераты, проекты, исследования, фотографии и рисунки,
описания моделей и др.). Данный вид портфолио, в отличие от предыдущих,
можно собирать в рамках каждого конкретного элективного курса.

Формы отчётности по элективным курсам разнообразны, в первую
очередь учитывается качественная характеристика планируемых результатов.

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
(по Н.Ю. Конасовой)

Учебно-методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной
школы. - СПб.: КАРО, 2006. - 112 с.

Понятие портфолио
Портфолио (в широком смысле слова) - это способ фиксирования,

накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный
период его обучения.
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В педагогической литературе портфолио характеризуется как
• коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его
учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению;
• выставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или
нескольким предметам) за данный период обучения (четверть, полугодие, год).
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в
разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной,
коммуникативной и др.

Рекомендации по формированию портфолио
Цели портфолио

Портфолио выпускника основной школы призвано помочь ученику,
родителям и наставникам правильно выбрать профиль и выстроить
индивидуальную программу обучения ребенка на старшей ступени средней
школы.

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования
подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом,
обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном контексте.

Портфолио выпускника средней школы потребует более жестких
правил игры, в частности введения общефедеральных стандартов портфолио и
системы исчисления его оценки.

Конегная цель компоновки портфолио должна сводиться к доказательству
способности учащегося решать проблемы в различных областях жизни через
демонстрацию различных способов решения познавательных, коммуни-
кативных, нравственных, политических и других проблем, с которыми
учащийся встретился в образовательной деятельности.
Виды портфолио

«Портфолио документов» - портфель сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений.
Итоговый документ представлен в виде вкладыша в аттестат и содержит
итоговый балл, а также перечень и оценки сертификатов, входящих в его со-
став. Документы или их копии могут быть помещены в приложении к
портфолио.

 «Портфолио работ и проектов» фиксирует участие в проектной
деятельности и успешность прохождения элективных курсов (спецкурсов по
выбору, обязательных в предпрофильной подготовке). Представляет собой
собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ ученика.
Портфолио оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его
работ, представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий,
видеозаписей.
Примерный вариант записей в «портфолио работ»:
• Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы.
Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или
электронном варианте.
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• Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы,
название реферата, количество страниц, иллюстраций и т. п.
• Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная
работа, дается ее краткое описание.
• Работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в
выставках.
• Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре,
хоре. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях
и концертах.
• Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его
продолжительности, форме, в которой проходили занятия.
• Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая.
Фиксируются вид практики, место, продолжительность.
• Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных
курсах. Указывается название учреждения или организации, продолжитель-
ность занятий и их результаты.
• Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его
проведения, достигнутый учеником результат.
• Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается
тема мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в
нем ученика.
• Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях,
наличии спортивного разряда.
• Другое.

«Портфолио отзывов и рекомендаций» включает в себя характеристики
отношения школьника к различным видам деятельности, представленные
учителями, родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы
дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого
школьника своей конкретной деятельности и ее результатов.
Примерный перечень документов «портфолио отзывов»:
• Заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе
школьников).
• Рецензия на статью, опубликованную в СМИ.
• Отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного
образования, о выступлении на научно-практической конференции
старшеклассников.
• Резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных
достижений.
• Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения.
• Рекомендательное письмо о прохождении социальной практики.
• Другое.
Презентация и сертификация портфолио

Классическое портфолио состоит из четырех разделов: «Портрет»,
«Коллектор», «Рабочие материалы» и «Достижения».
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Раздел «Портрет» предназначен для представления информации об
ученике - авторе портфолио. Раздел должен отображать особенности личности
автора портфолио, может включать записи о нем других людей, характерис-
тику, сертификаты и т. п. Например, в портфолио достижений в этом разделе
может быть краткая история успехов. В этот раздел портфолио обязательно
помещается вступительная статья-обоснование, в которой сформирована цель
создания данного портфолио, а также аргументируется, почему те или иные
материалы включены в портфолио, какие результаты деятельности они
отражают. В некоторых видах портфолио в этот раздел помещаются
комментарии, отражающие мысли автора по поводу представленных в
портфолио работ.

«Коллектор» содержит, как правило, материалы, авторство которых не
принадлежит ученику. Это могут быть материалы, которые предложены
ученику педагогом (памятки, схемы, списки литературы), найденные учеником
самостоятельно (ксерокопии статей, материалы периодических изданий,
иллюстрации) или материалы товарищей по группе.

Раздел «Рабочие материалы» должен включать все те материалы,
которые созданы и систематизированы учеником.

В раздел «Достижения» помещаются те материалы, которые, по мнению
учащегося, отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи.

На обсуждение портфолио могут быть приглашены учащиеся
(разновозрастная группа), родители, семья учащегося, преподаватели,
представители попечительского совета, общественных организаций, органов
управления образованием.

По форме это может быть:
- организованная «защита»;
- выставка;
- конференция;
- собеседование и т. д.

Зарубежный опыт итоговой оценки учебного портфолио
В зарубежной традиции портфолио определяется как коллекция работ и

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях.

В американской системе оценки используются уровни, соответствующие
следующим количественным и качественным характеристикам:
А (отлично) - самый высокий уровень. Содержание такого портфолио
свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе
учащегося в продвижении по образовательному маршруту, наличии высокого
уровня самооценки и творческого отношения к обучению. В содержании и
оформлении учебного портфолио ярко проявляются оригинальность и
изобретательность.
В (хорошо) - высокий уровень. Учебное портфолио этого уровня
демонстрирует солидные знания и умения учащегося, но, в отличие от
предыдущего, в нем могут отсутствовать некоторые элементы из
необязательных категорий, а также может быть недостаточно выражена
оригинальность в содержании и отсутствовать творческий элемент.
С (удовлетворительно) - средний уровень. В учебном портфолио данного
уровня основной акцент сделан на обязательной категории, по которой можно
судить об уровне сформированности программных знаний и умений.
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D (неудовлетворительно) - слабый уровень. В таком портфолио
представлены отрывочные задания из разных категорий, образцы попыток
выполнения отдельных заданий. Не прослеживаются доказательства изменений
в движении учащегося по образовательному маршруту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Информационный материал к теме 10

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Мамерханова Ж.М.

Материалы Международной научно-методической конференции «Повышение
профессиональной компетенции педагогических кадров в условиях модернизации системы

образования, ориентированной на результат», Усть-Каменогорск, 2006.

В преддверии перехода системы среднего общего образования на 12-
летнее обучение, педагогическая общественность республики решает ряд
вопросов, связанных с созданием условий для реализации нововведений,
одним из которых является  подготовка учителя к работе в новых условиях.

С 2004 года министерством образования и науки издаётся журнал «12-
летнее образование», где публикуются информационно-аналитические, научно
и учебно-методические материалы по теоретико-методологическим основам 12-
летнего среднего общего образования, нормативно-правовые документы, много
публикаций в различных педагогических изданиях, обеспечивающих
информационным содержанием синергетическое пространство повышения
квалификации. В соответствии с рекомендациями методологов и теоретиков
образования постепенно  обновляется содержание деятельности методических
служб отделов и организаций образования, толчком к которому явилось
введение с сентября 2006 года согласно ГОССОО-2002  профильного обучения
на старшей ступени среднего общего образования.

В настоящее время в республике осуществляется полномасштабное
повышение квалификации педагогических кадров с учётом перехода на 12-
летнее среднее образование на базе областных институтов повышения
квалификации.

С точки зрения синергетического подхода система повышения
квалификации рассматривается как процесс взаимодействия двух сопряжённых,
взаимосвязанных подсистем (преподавания и учения, образования и
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самообразования), приводящего к росту творческого потенциала личности и
обеспечивающего переход от развития к саморазвитию.

Таким образом, можно говорить о том, что в республике созданы
определённые научно-методические условия и для организованного, и для
самостоятельного повышения квалификации педагогов в процессе подготовки к
12-летнему образованию.

Тем не менее, ознакомившись с содержанием этих источников, хотелось
бы отметить следующее.

Из них можно извлечь достаточную информацию о целях, ожидаемых
результатах 12-летнего образования, меньше о способах  достижения этих
целей и организации соответствующего образовательного процесса и ещё
меньше  о специальной подготовке соответствующих кадров, способных
обслужить новую систему. Если ожидаемые результаты 12-летнего образования
в виде ключевых компетенций ученика формулируются практически каждым
исследователем, то компетенции учителя, непосредственно обеспечивающего
реализацию нововведений, встречаются реже, в основном в виде требований,
предъявляемых ему для работы в новых условиях.

Каков результат самообразования учителя, инициированный на
специально организованных курсах повышения квалификации? Каков в целом
их синергетический эффект? Какие аттракторы траекторий профессионального
развития педагога в качестве относительно конечных, устойчивых
предлагаются методологами и теоретиками при переходе системы образования
из одного состояния в другое? Поиски ответов на эти вопросы представляют
для нас, работников системы повышения квалификации, определённый
интерес.

Жумагалиева Б.К. предлагает при определении набора компетентностей
и компетенций учителя как организатора 12-летнего обучения опереться на
педагогическую акмеологию.

Ключевой проблемой акмеологии выступает развитие и реализация
творческого потенциала человека как субъекта профессионального труда и
целостной жизнедеятельности. Для достижения этой цели требуется
формирование и совершенствование у субъектов труда необходимых
содержательных и психологических новообразовании. Содержание такой
подготовки основано, прежде всего, на гуманистических представлениях о
задачах профессиональной деятельности и желательных качествах человека, в
частности его профессионального сознания и мышления, творческого
активного действия в рамках отведённой компетенции.

Важным средством оценивания и стимулирования профессиональных
достижений, проявляющихся в профессиональном мастерстве и творчестве,
является профессиограмма. В профессиограмме раскрываются необходимые
профессиональные задачи, средства, приёмы и технологии, результат труда, а
также желательные качества личности.

В профессиограмме учителя, разработанной Е.С. Романовой на основе
исследований, проведённых на факультете психологии Московского
городского педагогического университета, помимо качеств, обеспечивающих
успешность выполнения профессиональной деятельности,  сформулированы
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доминирующие виды деятельности учителя (см. Таблицу). На наш взгляд, по
характеру эти виды в целом присущи традиционному обучению, поэтому в
Таблице (см. ниже) их озаглавили соответствующим образом*.

Если предположить, что одним из результатов модернизации будет
новое качественное состояние профессиональной деятельности учителя, то
вполне правомерно утверждение о качественных изменениях в
доминирующих видах деятельности в 12-летнем обучении:

Таблица
Качественные изменения в профессиональной деятельности

учителя при переходе на 12-летнее обучение

Доминирующие виды деятельности
Традиционное обучение* 12-летнее обучение

Обучение различным наукам Обучение наукам и различным способам поиска
новых знаний

Объяснение нового материала
доступными для данного возраста и
индивидуальных особенностей
средствами

Объяснение нового материала и разъяснение
новых способов деятельности доступными для
данного возраста и индивидуальных
особенностей средствами

Контроль над усвоением материала Контроль над процессом развития ученика,
формирования его личностных качеств и
достижением им целей обучения

Проведение воспитательной работы с
детьми

Проведение социально-ориентированной
адаптирующей работы с детьми

Помощь в раскрытии творческого
потенциала, способностей и
возможностей учащихся

Раскрытие творческого потенциала,
способностей и возможностей учащихся

Выявление интересов и склонностей
учеников для адекватного подбора
программ и методов обучения

Выявление индивидуальных и групповых
интересов и склонностей учеников для
адекватного подбора программ и методов
обучения

Изучение индивидуальных
особенностей детей и оказание
эффективного психолого-
педагогического воздействия на них

Изучение индивидуальных особенностей детей и
обеспечение эффективного психолого-
педагогического сопровождения их развития

Построение программы обучения на
основе знания общих возрастных
закономерностей развития детей

Построение индивидуальных и групповых
программ обучения на основе знания общих и
индивидуальных возрастных закономерностей
развития детей

Оказание помощи в формировании
личности ученика

Формирование нравственно-ориентированной
личности ученика

Содействие развитию у учеников
стремления к освоению новых знаний

Обеспечение развития у учеников стремления к
освоению новых знаний

Организация внеклассных групповых
мероприятий, ведение дискуссий,
диспутов, собраний

Организация внеклассной групповой социально-
значимой деятельности

Объяснение социальных событий и
явлений

Ведение дискуссий, диспутов, собраний с целью
обсуждения и выяснения причин социальных
событий и явлений

Участие в разработке и внедрении Оптимизация учебно-воспитательного процесса
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образовательных, учебных программ посредством участия в разработке и внедрении
образовательных, учебных программ

Составление тематических и урочных
планов

Тематическое и урочное планирование процессов
развития учащихся

Оформление документации Мониторинг учебно-воспитательного процесса
на диагностической основе

Считаем, что сформулированные в таблице доминирующие виды
деятельности учителя в условиях 12-летнего образования, могут служить
одними из ориентиров поиска направления самообразовании и повышения
квалификации учителя в целом. Если же на их основе разработать аналогичные
для различных категорий учителей: начальных и средних классов,
преподавателей начальных и средних профессиональных школ, педагогов
системы дополнительного образования, то это будет способствовать
реализации принципов непрерывности и преемственности образовательных
программ и требований всех уровней среднего общего образования, что
особенно актуально для формирования и реализации единого целостного
процесса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
И.А. Бочкарёва

Бочкарева И.А. Рефлексия как инструмент профессионального развития педагога. - СПб.,
2004.

Психологи, основываясь на положении С.Л. Рубинштейна, выделяют
две модели труда педагога: модель адаптивного поведения и модель про-
фессионального развития.

Модель адаптивного поведения характеризуют:
- пассивное, конформное принятие педагогом целей и ценностей группы,
- подчинение среде, отсутствие стремления к независимости от воздей-

ствий извне,
- неспособность к гибкому поведению, подчинение профессиональной

деятельности внешним обстоятельствам,
- низкий уровень развития профессионального самосознания,
- использование наработанных алгоритмов решений педагогических

задач.

Модель профессионального развития предполагает:
- способность педагога выйти за пределы непрерывного потока повсе-

дневной педагогической практики и увидеть свой профессиональный труд в
целом;

- способность принимать, осознавать, оценивать трудности педагоги-
ческого процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их. рас-
сматривать трудность как стимул собственного развития;

- осознание педагогом своих потенциальных возможностей, перспектив
личностного и профессионального роста;

- способность к поиску, творчеству, готовность делать выбор;
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- осознание педагогом ответственности за все, что происходит с ним и его
воспитанниками;

- способность планировать и ставить цели профессиональной деятель-
ности, изменяя ради их достижения себя самого.

Профессиональное развитие педагога понимается:
- как рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом

труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, про-
фессиональных знаний и умений;

- как активное качественное преобразование своего внутреннего мира,
приводящее к новому способу жизнедеятельности - творческой
самореализации в профессии.

Подчеркнём, что:
 профессиональное развитие понимается прежде всего как

саморазвитие, т. е. внутренняя активность педагога по качественному пре-
образованию себя самого, самоизменению;

 профессиональное развитие неотделимо от личностного и
может рассматриваться как процесс самопроектирования личности педа-
гога;

 в качестве фундаментального условия профессионального
развития педагога рассматривается становление его профессионального са-
мосознания;

 психологический механизм развития самосознания —
превращение собственной деятельности педагога в предмет практического
преобразования;

 результатом развития является творческая самореализация
педагога, формирование индивидуального стиля деятельности.

Рефлексия
Понятие рефлексия возникло в философии и означало процесс раз-

мышления индивида о происходящем в его собственном сознании. В контексте
философской проблематики рефлексия обычно трактуется как:
 способность разума и мышления обращаться на себя;
 анализ знания с целью получения нового знания;
 самонаблюдение за состоянием ума и души;
 выход из поглощенности жизнедеятельностью в ментальный

план, исследовательский акт, направленный на основания собственного
осуществления.

Конкретные исследования рефлексии в отечественной психологии были
подготовлены проработкой данного понятия на теоретическом уровне
психологического знания И.М. Сеченовым, Б.Г. Ананьевым, П.П. Блон-ским,
Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном и др.

Рефлексия выступала в качестве одного из объяснительных принципов
организации и развития психики человека, и, прежде всего, её высшей формы
— самосознания.
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Анализ работ, посвященных изучению рефлексии, показывает, что она
исследуется в четырех основных аспектах: кооперативном, коммуникативном,
личностном и интеллектуальном.

Кооперативный аспект
Рефлексия трактуется как «высвобождение» субъекта из процесса де-

ятельности, его «выход» во внешнюю позицию по отношению к ней (Г.П.
Щедровицкий).

При этом акцент делается на результатах рефлексии, а не на ее про-
цессуально-психологических механизмах.

Коммуникативный аспект
Рефлексия рассматривается как существенная составляющая развитого

общения и межличностного восприятия, которая характеризуется как
специфическое качество познания человека человеком (А.А. Бодалев).

Личностный аспект
Рефлексия понимается как процесс переосмысления, механизм диф-

ференциации в каждом развитом и уникальном человеческом «я» его раз-
личных подструктур и интеграции «Я» в неповторимую целостность.

Интеллектуальный аспект
Рефлексия определяется как умение субъекта выделять, анализировать и

соотносить с предметной ситуацией собственные действия (В.В. Давыдов).
Такое ее понимание служит одним из оснований, позволяющих раскрыть
представления о психологических механизмах теоретического мышления и
реализовать их в возрастной и педагогической психологии.

Мы понимаем рефлексию как процесс осмысления, переосмысления и
преобразования субъектом содержания и форм своего опыта, которые
порождают действенное отношение личности как целостного «Я» к соб-
ственному поведению и общению, к осуществляемой деятельности,
социокультурному и вещно-экологическому окружению человека.

Подчеркнём что:
 профессиональная педагогическая рефлексия — сложный психоло-

гический феномен, выражающийся в способности преподавателя входить в
активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности
и к себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и
оценки ее эффективности для развития личности учащегося;

 речь идет о постоянной рефлексии личностью способов действенного
самоопределения и самопостроения в контексте формирующихся в
культуре идеалов и ценностей; такого рода рефлексивное само-
проектирование обеспечивает создание новых способов поведения,
общения и деятельности, а также смысловых перспектив реализации
потенциала личности в творчестве;

 рефлексия является основным инструментом профессионального
развития педагога, формирования его индивидуального стиля дея-
тельности.

Рефлексивное обучение
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Основные идеи, лежащие в основе разработки модели рефлексивного
обучения:
 обучение из опыта;
 обучение на основе непрерывной рефлексии.

Процесс рефлексивного обучения можно описать в виде последова-
тельных шагов:
 действие;
 мысленное возвращение к действию, ситуации и их конкретное описание;
 определение наиболее существенных черт ситуации;
 разработка альтернативных способов действия;
 осуществление альтернативных способов действия.

Рефлексивно-инновационная модель обучения, основанная на непре-
рывной систематической рефлексии, может быть представлена процессами
целостного переосмысления опыта.

1. Действие
2. Взгляд назад на действие
3. Осознание существенных аспектов
4. Разработка альтернативных способов действия
5. Попытка воплотить альтернативный способ действия

Рефлексивно-инновационная модель обучения
Основной принцип состоит в том, что наличная ситуация и опыт

субъекта решения не может служить средством или подсказкой для твор-
ческого решения.

Наличный опыт оказывается лишь материалом для выявления
смыслопорождающих возможностей человека, которые обеспечивают рефлек-
сивный процесс-осмысление, переосмысление и действенное преображение
действительности его жизнедействия (С.Ю. Степанов). Как только происходит
такое переосмысление, то возникает предпосылка к порождению нового.

Умение переосмыслить опыт своей деятельности одна из главных
предпосылок дальнейшего саморазвития человека. Развивая рефлексивные
способности человека, мы тем самым обеспечиваем обновление мышления,
мировоззрения, системы ценностных ориентаций.

Психолого-педагогическое обеспечение таких процессов возможно
путем создания рефлексивно-инновационной среды. При ее создании одним из
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основных принципов рефлексивно-инновационного обучения является принцип
проживания знаний и практических методов перед их теоретическим
осмыслением и анализом.

Следующий принцип состоит в том, что рефлексивно-познавательный
процесс в целом и каждый его элемент в отдельности должны исходить из
интересов участников этого процесса.

Создание рефлексивной среды предполагает использование различных
методик обучения рефлексии и обучения на основе непрерывной рефлексии.
Одной из таких методик является «Педагогический дневник», варианты его
использования разработаны в европейском (в частности голландском опыте)
подготовки педагогов.

ГЛОССАРИЙ

Аутентичное оценивание — вид оценивания, применяющийся, прежде
всего, в практико-ориентированном образовании и предусматривающий
оценивание сформированности умений, навыков, компетентности учащихся в
условиях помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной
жизни - повседневной или профессиональной. Аутентичное, т.е. «истинное,
настоящее, подлинное, верное оценивание». Иногда используется термин
«подлинная оценка» или «оценивание реальных достижений учащихся».

Вариативное обучение - обучение на основе реализации вариативных
образовательных программ, где вариативность образовательных программ
определяется построением содержания общеобразовательных программ (основ-
ных, дополнительных, профильных) с учётом интересов учащихся,
региональных и национальных особенностей, возможностей педагогического
коллектива образовательного учреждения и выбора образовательных ресурсов
среды. Вариативность - это возможность выбора учащимися в
общеобразовательном процессе значимых элементов содержания и
соответствующих им форм учебной деятельности.

Возрастосообразная школа - школа, проектирующая образовательный
процесс с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся.
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Выбор профиля - личностное самоопределение старшего школьника
относительно дальнейшего направления обучения с учетом интересов,
потребностей, склонностей.

Диагностика - способ получения измеряемых показателей обучения,
обеспечивающих объективное и всестороннее изучение условий и результатов
учебного процесса, способ прояснения всех изменений, которые происходят в
познавательном процессе. Диагностика включает в себя контроль (проверку),
оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление
динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития.

Дифференциация - ориентация образовательных учреждений на
развитие интересов, склонностей, способностей и педагогических
возможностей обучающихся. Дифференциация может осуществляться по
разным признакам: на основе успеваемости, способностей, учета выбора
предметов и т. д.

Дифференцированный подход к обучению - процесс обучения,
учитывающий особенности разных групп учащихся, рассчитанный на
посильность обучения каждой группы.

Знания - совокупность сведений об окружающей действительности,
выраженная в виде представлений, понятий, суждений, теорий и
зафиксированная в знаковых системах.

Индивидуализация обучения - обучение, при котором способы, приёмы
и темпы согласуются с индивидуальными возможностями ребенка, с уровнем
развития его способностей.

Индивидуальный учебный план (ИУП) - совокупность учебных
предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся из учебного плана
общеобразовательного учреждения, составленного на основе базисного
учебного плана. В рамках сетевого взаимодействия образовательных
учреждений (организаций) при составлении ИУП возможно использование
учебных предметов (курсов) нескольких образовательных учреждений
(организаций).

Индивидуальный образовательный маршрут - временная
последовательность реализации образовательной деятельности старшего
школьника. Индивидуальный образовательный маршрут является
изменяющимся и зависит от динамики возникающих образовательных задач.
Образовательный маршрут позволяет иначе, чем учебный план, конструировать
временную последовательность, формы и виды организации взаимодействия
педагогов и обучающихся, номенклатуру видов работы.

Индивидуальная образовательная программа - программа
образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его
интересов и образовательного запроса и фиксирующая образовательные цели и
результаты.

Инновация - все новое, вводимое в известные педагогические системы и
традиционно организуемый процесс в данный исторически-временной период
развития педагогической практики.

Интерес - одна из форм направленности личности, заключающаяся в
сосредоточенности внимания, мыслей, помыслов на определенном предмете.
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Интерес - проявление не только познавательной потребности, но и других.
Интерес - активная познавательная направленность человека на тот или иной
предмет или явление действительности, связанная обычно с положительным
эмоционально окрашенным отношением к познанию объекта или к овладению
той или иной деятельностью.

Информационная работа - организованное знакомство учащихся 9(10)
классов с местными образовательными учреждениями (для возможного
продолжения образования после окончания основной школы), изучение
условий приёма, особенностей организации образовательного процесса,
образовательных программ, посещение дней открытых дверей и др.

Компетенция - готовность эффективно мобилизовать внутренние и
внешние ресурсы для достижения поставленной цели; готовность к успешной
деятельности в целях удовлетворения индивидуальных и общественных
потребностей, составляющая социальный заказ к системе образования.

Компетентность - результат образования, выражающийся в овладении
учащимся универсальными способами деятельности

Консультирование - процесс взаимодействия преподавателя и
обучающегося с целью создания условий для актуализации его потенциала и
личностных возможностей при решении профессиональных и личностных
проблем. Этапы консультирования: подготовительный, установочный, ди-
агностический, рекомендательный, контрольный.

Контроль - операция сопоставления, сличения запланированного
результата  с  эталонными  требованиями стандартами.

Концепция - 1) система взглядов на процессы и явления в природе и
обществе; 2) ведущий замысел, определяющий стратегию действий при
осуществлении реформ, программ, проектов, планов; конструктивный принцип
различных видов деятельности. Концепция в педагогической науке указывает
способ построения системы средств на основе целостного понимания сущности
процессов развития, обучения и воспитания. В концепции особое внимание
уделяется принципам как ориентирам для разработки стратегии педагогической
деятельности.

Концепция образования - упорядоченное описание определенной
педагогической системы (явления), способствующее ее пониманию, трактовке,
выявлению руководящих идей построения и функционирования.

Концепция (педагогическая) - система ведущих идей, раскрывающая
трактовку сущности педагогического объекта, а также система принципов и
методов, с помощью которой раскрывается способ понимания и
преобразования выделенного педагогического явления, процесса или
педагогической системы (Н. В. Бордовская).

Концепция обучения — совокупность обобщенных положений или
система взглядов на понимание сущности, содержания, методики и
организации учебного процесса, а также особенностей деятельности
обучающих и обучаемых в ходе его осуществления.

Компетентность — способность человека реализовывать свои замыслы в
условиях многофакторного информационного и коммуникационного
пространства.
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Личностное достижение — результат деятельности учащегося,
имеющий положительную динамику и социально-одобряемый характер; при
этом школьник испытывает эмоциональную удовлетворенность (чувства
приподнятости, радости, успешности и т. д.)-

Личностно - ориентированный образовательный процесс — процесс
обучения, воспитания и развития, учитывающий особенности и потребности
личности, в ходе которого реализуются идеи гуманизации, индивидуализации,
дифференциации, деятельностного подхода в образовании.

Личностная ориентация содержания образования — направленность
образовательной деятельности, определяемая социальными интересами,
способностями и потребностями личности.

Модель — схематическое, знаковое изображение или упрощенное
описание педагогического явления или процесса как системы, раскрывающее
самые существенные его свойства и отношения.

Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие
потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. В основе
модерирования лежит использование специальных технологий, помогающих
организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями,
суждениями и подводящего обучающегося к принятию решения за счет
реализации внутренних возможностей.

Мониторинг образовательного процесса - систематическое
наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояния и динамики изменений
результатов и условий осуществления образовательного процесса в
организациях образования.

Направление обучения - организационная форма профильного
обучения, обеспечивающая расширенное изучение группы предметов
определенных образовательных областей.

Образовательная среда профильной школы - динамично
развивающаяся предметно-пространственная среда, объединяющая ресурсы
образовательного учреждения и других социальных институтов
(информационные, материальные, научно-производственные, учебно-
производственные и др.) с целью обогащения социального взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса и характеризующаяся созданием условий
для расширения продуктивной образовательной деятельности.

Образовательное пространство - осваиваемая учащимся окружающая
среда для достижения им целей образования. Образовательное пространство
человека - это не просто его окружение, а то окружение, которое он воспри-
нимает, на которое реагирует, с которым вступает в контакт, взаимодействует в
процессе образовательной деятельности (О. Е. Лебедев).

Образовательные результаты — достижения школьника в процессе
освоения содержания образования, выражение степени его успешности и
личностного роста. Различают обязательные и возможные образовательные
результаты: знать и уметь применять в практике образовательной деятельности,
понимать, освоить на уровне представлений, быть готовым использовать в
процессе дальнейшего обучения, быть готовым использовать вне рамок
учебного предмета. К новым образовательным результатам относятся ов-
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ладение ключевыми компетенциями, освоение новых умений и навыков по
сравнению с существующей практикой, развитие познавательных интересов и
т. д.

Открытое образование - сложная социальная система, проявляющая
способности гибкого реагирования на меняющиеся социально-экономические
реалии и соответствующие им индивидуальные и групповые образовательные
потребности и запросы, обеспечивающая доступ индивида к образовательным
ресурсам в течение всей его активной жизни, предоставляющая широкий
спектр образовательных услуг, сочетающих образование в рамках
государственного стандарта с индивидуализированными учебными
программами.

Открытость образования - организация и структура образования,
обеспечивающая доступность образовательных учреждений и возможность
выбора их обучающимися; возможность получения информации об
образовательном процессе и его результатах обучающимися и их родителями.

Открытость образовательной среды — принцип образования,
предусматривающий интеграции образовательных учреждений и социума.
Открытость среды проявляется  в увеличении уровня информированности
населения о деятельности организации образования; в изменении состава
«авторов» социального заказа системе образования; в наличии общественных
структур, участвующих в управлении; в участии социальных институтов в
создании условий для педагогизации социокультурной среды; в новых
принципах отношений образовательной системы с другими социальными
институтами в расширяющихся региональных и международных связях.

Оценка — определение и выражение в условных знаках-баллах, а также
в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений
и навыков, установленных программой, уровня прилежания и состояния
дисциплины.

Оценивание — процесс вынесения суждений о ходе и результатах
образовательного процесса, содержащий качественный и количественный
анализ, имеющий целью стимулирование качества.

Парадигма образовательная - 1) исходные концептуальные идеи
педагогической науки и образовательной практики, господствующие в течение
определённого исторического периода; 2) система научных достижений
(теорий, принципов, методов), лежащих в основе педагогической науки и
практики; при их замене говорят о смене парадигмы.

Парадигма педагогическая — устоявшаяся, ставшая привычной точка
зрения, модель-стандарт решения определённого класса педагогических задач,
которые, однако, продолжают изменяться, несмотря на то, что в педагогической
науке и в передовой педагогической практике уже имеются факты, которые
ставят под сомнение общепринятую модель-стандарт, общепринятую точку
зрения.

Парадигма обучения - устоявшаяся модель образовательного процесса,
где приоритетом выступает личность педагога, отбирающего содержание,
методы, формы, технологии и средства обучения.
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Парадигма учения - модель образовательного процесса, в центре
которого находится личность обучающегося, который реализует свою
субъектность на основе свободного выбора образовательных средств и форм в
условиях проектирования индивидуального образовательного маршрута.

Портфолио - форма аутентичного оценивания личностных достижений и
образовательных результатов в различных видах образовательной деятельности
за определенный период времени. Это собрание личностных достижений
ученика, которое формируется лично и показывает уровень подготовленности
обучающегося и его активности в учебных и внеучебных видах деятельности в
школе и за ее пределами, а также демонстрирует его усилия и прогресс.

Практическая ориентация — направленность образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении на расширение опыта
обучающихся, развитие компетентности за счет включения их в продуктивную
деятельность. Приоритетными выступают проектно-исследовательская
деятельность, социальная практика с целями развития пользовательских
навыков и информационных технологий, формирование коммуникативных и
социальных компетенции.

Практико-ориентированная направленность обучения -
направленность содержания образования на решение практических задач,
которые ставятся перед учащимися в конкретной образовательной ситуации.

Предметно-пространственная среда - совокупность материальных
условий (оформление класса, порядок расстановки парт в классе, расположение
помещений для занятий и т.п.), информационных и коммуникационных
ресурсов и технических средств осуществления образовательного процесса.

Приоритет сохранения здоровья - один из принципов обновления
содержания образования, приведение содержания образования в соответствие с
возрастными особенностями школьников, разгрузка учебного материала.

Психолого-возрастные особенности старшеклассников - характеристики
личности, определяемые возрастным развитием психики человека.

Предпрофильная подготовка - система педагогической, психолого-
педагогической, информационной и организационной деятельности,
содействующая самоопределению учащихся относительно выбираемых ими
профилей дальнейшего обучения и широкой сферы последующей профес-
сиональной деятельности (в том числе относительно профиля и места
дальнейшего обучения).

Принцип - руководящая идея, основное правило, основное требование к
деятельности, поведению.

Продуктивное обучение — обучение, при котором ученик учится в
процессе производства своего собственного продукта, а образовательный
процесс доходит до стадии конечного, целостного и завершенного
индивидуального результата. В 1972 г. в Нью-Йорке появилось первое учебное
заведение под названием «Город как школа», реализующее продуктивное
обучение. Тогда же родился документ «Вперёд — в XXI век». Инициаторами
модели «Город как школа» были Фред Кури и Рик Сафран, которые создали в
1972 г. государственную «альтернативную школу», взяв за основу идею
программы Парквея «Школа без стен».
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Профильная ориентация - специально организованная деятельность,
направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в
проектировании вариантов продолжения обучения в профильных и непро-
фильных классах старшей школы, в учреждениях профессионального
образования. Профильная ориентация должна рассматриваться не только как
помощь в принятии школьником решения о выборе направления и места даль-
нейшего обучения, она предполагает работу по повышению готовности
подростка к социальному, профессиональному и культурному
самоопределению в целом.

Профориентация (профессиональная ориентация) - целенаправленная
деятельность по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в
соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и одно-
временно с общественными потребностями в кадрах различных профессий и
разного уровня квалификации.

Профессиограмма - подробное описание профессии: цель труда, предмет
труда, средства труда, условия труда, психологические требования профессии к
человеку, должностные обязанности, уровень необходимой квалификации.

Профессия - вид трудовой деятельности, предъявляющий к человеку
определенный перечень требований (например, учитель). Профессию относят к
какому-либо виду в зависимости от предмета труда (с чем имеет дело работ-
ник), цели труда (что нужно сделать с предметом труда), средств труда (чем
работник воздействует на предмет труда), условий труда (где происходит
процесс работы). Профессия может иметь несколько предметов, целей, средств
и разные условия труда. В этом случае необходимо выделить те из них,
которые являются главными.

Профессиональные пробы - профиспытания, моделирующие элементы
конкретного вида профессиональной деятельности и способствующие
обоснованному выбору профессии.

Профильные общеобразовательные предметы - предметы
повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного
профиля обучения. Профильные учебные предметы являются обязательными
для учащихся, выбравших данный профиль обучения.

Профильное обучение - средство дифференциации индивидуализации
обучения,  позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся,  создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами  и
намерениями  в отношении   продолжения   образования.   Профильное
обучение отличается:
- от углублённого обучения более широким спектром предметов, избираемых

школьниками для изучения;
- введением элективных курсов и общей ориентацией на социализацию,

индивидуализацию и дифференциацию обучения;
- созданием отдельных классов, в соответствии с интересами школьников, а

также обучением их по одному (однопрофильная школа), двум или  трём
профилям (многопрофильная школа), а также по индивидуальным учебным
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планам.
Профилирование содержания общего образования - построение

содержания общего образования с учётом склонностей и интересов учащихся.
Профильная школа - организация образования, реализующая модели

профильного обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение выбора профиля - создание

внутренних условий личностно-профессионального самоопределения (развитие
позитивного образа «Я», способность опираться на себя, т. е. относиться к себе
как субъекту собственной жизни и уметь осуществлять выбор) и знакомство с
миром профессий.

Рейтинг - дословно с английского - это оценка, некоторая численная
характеристика какого-либо качественного понятия или выстраивание объектов
в ряд по какому-либо признаку, «накопленная оценка» или «оценка,
учитывающая предысторию». Принят и такой термин — индивидуальный,
кумулятивный индекс. В образовательной практике рейтинг — это некоторая
числовая величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале
(например, 20-балльной или 100-балльной) и интегрально характеризующая
успеваемость и знания обучающегося по одному или нескольким предметам в
течение определенного периода обучения (семестр, год и т. д.).

Рейтинговая система — 1) форма интегрального контроля над качеством
учебно-познавательной деятельности, направленная на стимулирование
ритмичной, заинтересованной, активной работы обучающихся; 2) метод коли-
чественной характеристики качества знаний; 3) диагностико-деятельностный
контроль качества обучения. Основными целями рейтинговой системы
являются комплексная оценка качества учебной работы обучающихся при
освоении ими основных образовательных программ, стимулирование
образовательной деятельности обучающихся и повышение качества
образования.

Самоопределение - самостоятельный этап социализации, внутри которого
индивид приобретает готовность к самостоятельной, созидательной
деятельности на основе осознания и соотнесения себя со сферами
жизнедеятельности, при условии которых человек становится способным
принимать самостоятельные решения относительно жизненно важных целей.

Самоопределение индивида - основанный на свободном волеизъявлении
выбор жизненного пути, своего места в обществе, образа жизни и видов
деятельности, а также линии поведения в проблемных и конфликтных
ситуациях.

Самоопределение личности - сознательный акт выявления и
утверждения собственной позиции в проблемной ситуации.

Личностно-профессиональное самоопределение - достижение такого
уровня развития личности старшеклассника, при котором становится
возможным самостоятельный и осознанный выбор своего дальнейшего
жизненного пути: образовательного маршрута, профессии. Эффективное
профессиональное самоопределение возможно лишь при достаточно высоком
уровне личностного развития старшеклассника, которое предполагает
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продуктивное самосознание: позитивный образ «Я» и отношение к себе как
субъекту своей жизни, способному осуществлять выборы.

Склонность - одна из форм направленности личности, в структуру
которой входят интерес и волевое стремление осуществлять его в свей
деятельности. Склонность - любое положительное, внутренне мотивированное
отношение (влечение, интерес и пр.) к какому-либо занятию. Психологическую
основу склонности составляет устойчивая потребность личности в какой-либо
деятельности, когда привлекательными оказываются не только достигаемые в
ней результаты, но и сам процесс деятельности. Развитая склонность
характеризуется также длительным, ненасыщаемым стремлением к
деятельности, творческим отношением к её изменению, развитию, к
постоянному накоплению знаний и совершенствованию умений и навыков,
соответствующих данной деятельности.

Социализация личности - процесс вхождения индивида в социальную
среду, его овладение умениями и навыками практической и теоретической
деятельности, преобразование реально существующих отношений в качества
личности. Под социализацией следует понимать весь многогранный процесс
усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений.
Социализация предполагает активное отношение самого человека к освоению
культуры человеческих отношений в формировании определенных социальных
норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их
успешной реализации.

Социальное партнёрство - такая совместная коллективно-
распределительная деятельность различных социальных групп, которая
приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной
деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может
осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально
планируемых в рамках социального партнерства акциях. Социальное
партнерство следует рассматривать как способ построения гражданского
общества (И. Ремаренко).

Способности - индивидуально-психологические особенности,
определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей,
несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и
быстроту обучения новым способам и приемам деятельности (Б. М. Теплов).

Государственный общеобязательный стандарт образования - норма-
тивный документ, способствующий проведению единой государственной
политики в области образования, определяющий совокупность целей и задач,
базового содержания образования, максимального объема учебной нагрузки
обучающихся и воспитанников, основных принципов организации процесса
обучения и оценки качества знаний по образовательным областям и отдельным
учебным предметам, ожидаемых образовательных результатов в виде знаний,
умений, навыков и сформированных ключевых компетентностей, правил и
процедур государственного контроля качества образования.

Ступени обучения (ступени образования) - построение учебных
(образовательных) программ в соответствии с возрастными особенностями
учащихся и организацией и структурой содержания общего образования.
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Тьюторство - 1) общее руководство самостоятельной внеаудиторной
работой обучающихся; 2) форма воспитательной работы, основанная на
сопровождении развития личности воспитанника. Тьюторство практикуется в
образовательных учреждениях, где большое значение придается учебной
деятельности по индивидуальным учебным планам и самостоятельной работе с
источниками информации.

Тьютор - 1) педагог, осуществляющий общее руководство
самостоятельной внеаудиторной работой учащихся; 2) индивидуальный
научный руководитель; 3) воспитатель.

Учебный предмет - область знания, адаптированная для целей
образования.

Элективные курсы - обязательные для посещения учебные курсы по
выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени
школы. содержание которых позволяет удовлетворить познавательные интересы
учащихся в соответствии с личными наклонностями и выбором школьников и
способствует расширению и углублению знаний по предметам. Совокупность
элективных курсов (курсов по выбору) образует вариативную часть базисного
учебного плана. Одни из них могут «поддерживать» изучение основных
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие
служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения
индивидуальных образовательных траекторий. Количество элективных курсов
должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан
выбрать учащийся.


