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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Н.Н. Беленкова, г. Брянск
Концепция модернизации российского образования на период до 2010

года, одобренная Правительством Российской Федерации, определила основ-
ные направления развития отечественной школы.

Одним из важнейших шагов на пути к новой школе является введение
профильного обучения в старших классах.

Переход школы к профильному обучению на старшей ступени образова-
ния обусловлен рядом изменений в общественном развитии, заставляющих пе-
реосмыслить цели школьного образования, в результате чего при сохранении
фундаментальности усиливается его практическая жизненная направленность.

Российская школа накопила уже немалый опыт по дифференцированному
обучению учащихся.

В конце 80-х – начале 90-х годов в стране появились новые виды общеоб-
разовательных учреждений (лицеи, гимназии), ориентированные на углублен-
ное обучение школьников по избираемым ими образовательным областям с це-
лью дальнейшего обучения в вузе, ссузе.

Этому процессу способствовал Закон РФ «Об образовании», закрепив-
ший вариативность и многообразие типов и видов образовательных учрежде-
ний и образовательных программ.

Волна инноваций захлестнула и нашу область.
Возникли комплексы «детский сад – школа – вуз», «детский сад – вуз»,

«детский сад – школа – УПК», а также учреждения нового типа – лицей, гимна-
зии, школы с углубленным изучением предметов. История организации про-
фильного обучения в области берет начало с 1987 года.

В школах в старших классах появились и новые типы классов: профиль-
ные (для учреждения их школа заключала договор с каким-либо вузом, или
учебным центром, или техникумом; вся вариативная часть учебного плана рас-
пределялась на профильные предметы). Эти классы носили либо чисто профес-
сиональную направленность – инженерный, агротехнологический, юридиче-
ский, медицинский, журналистский, либо направленность одной из образова-
тельных областей – физико-математические, гуманитарные, химико-
биологические классы и группы.

К концу 90-х годов школы, в которых были подобные классы, но не
имевшие договора, называли условно данные классы – классы с профильным
уклоном.
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Первые профильные классы появились в г. Брянске - школы № 1, 4, 46,
38, 58, 64, 59, в гимназиях, лицее № 1; Выгоничской средней школе, средней
школе № 4 г. Клинцы и др., т.е. уже сегодня школа созрела к переходу на про-
фильное обучение, поскольку в течение последних лет она без указки сверху,
отчасти интуитивно, исходя из реалий жизни, занималась дифференциацией,
особенно в старших классах.

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени
общего образования и распоряжением Минобразования России «Об утвержде-
нии плана-графика введения профильного обучения на старшей ступени обще-
го образования» переход на профильное обучение должен начаться с 2006-2007
учебного года, чему будет предшествовать введение с 2005-2006 учебного года
в школах предпрофильной подготовки в 9-х классах.

Работа в этом направлении в области на протяжении последних трех лет
ведется целенаправленно и можно с уверенностью утверждать, что развитие
профильного обучения у нас набирает силу.

Важно, что в этом направлении мы все работаем сообща! И управление
образования, и школы (где уже накоплен богатый опыт дифференциации обу-
чения), и муниципальные органы управления образованием, и система повы-
шения квалификации педагогических кадров.

Прежде всего в 2001 году был утвержден региональный базисный учеб-
ный план, в котором было выделено 8 часов школьного компонента для органи-
зации профильного обучения (с 2002 г. – 7 часов), т.е. появилась возможность у
каждого общеобразовательного учреждения эти часы использовать с учетом за-
просов участников образовательного процесса. Это был первый шаг.

Далее последовала большая организационная работа со стороны управле-
ния образования с руководителями муниципальных органов управления обра-
зованием, общеобразовательных школ.

Кроме этого без раздумий область в 2001 году вступила в эксперимент по
отработке структуры и содержания общего образования, что также оказало нам
огромную помощь в продвижении профильного обучения.

Участие в широкомасштабном эксперименте по отработке структуры и
содержания общего образования 8 школ области (школы № 25, 32, 41 г. Брян-
ска, Новодарковичская школа Брянского района, школа № 7 г. Клинцы, школа
№ 9 г. Новозыбкова, Первомайская школа Карачевского района, Высокская
школа Унечского района) позволили этим общеобразовательным учреждениям
работать по 3-м вариантам БУП, создавать различные профильные классы и
группы и обрабатывать двухуровневые образовательные стандарты, апробиро-
вать новые учебники и программы, использовать технологии, устраняющие пе-
регрузки, и сохранять здоровье детей.

Материалы этого эксперимента были направлены во все муниципальные
образовательные учреждения для использования в практической работе. По
мнению участников образовательного процесса они послужили основой в рабо-
те.

В ряде школ области разрабатываются и успешно реализуются учебные
планы классов с различными профилями, в том числе варианты эксперимен-
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тального базисного учебного плана.
Вопрос о профильном обучении – один из тех вопросов модернизации

образования, в котором мы видим и общественное согласие, и заинтересован-
ность педагогов-профессионалов, и общее желание создать эффективную, по-
настоящему современную школу.

В муниципальных органах управления образованием разработаны Поло-
жения о профильном обучении, намечены планы-графики введения профильно-
го обучения.

Мы видим задачу органов управления не в навязывании сверху моделей
профильного обучения, а в координации объективно протекающих процессов
профилизации обучения в конкретных образовательных учреждениях.

Проделанная работа дает свои положительные результаты.
К введению профильного обучения в 2002-2003 учебном году приступили

43 % школ, в этом году их количество увеличилось до 54,5 %. Накоплен опре-
деленный опыт в образовательных учреждениях области.

Успешно работает профильный юридический класс в средней школе № 4
г. Клинцы с 1993 года. Особое внимание было обращено при составлении плана
на такие предметы, как история, обществознание, литература.

Кроме того, для обязательного изучения были введены элективные курсы
по данному профилю.

Педагогический коллектив работает в тесном сотрудничестве с филиалом
Московского юридического университета МВД, сотрудниками Клинцовского
городского отдела милиции, специалистами исторического факультета БГУ.
Профильные предметы и элективные курсы ведут специалисты, сотрудники от-
дела милиции, прокуратуры, текстильного техникума.

Учащиеся профильных классов показывают хорошие результаты не толь-
ко на городских предметных, но и на областных олимпиадах. Высок процент
поступающих в вузы по окончании профильного класса (в 2002-2003 учебном
году – 86 %).

Для обучения учащихся в профильных старших классах «Спасателей»
школа № 40 заключила трехсторонний договор с БГИТА и учебно-
методическим центром Главного управления по делам ГО и ЧС Брянской об-
ласти. Эксперимент с классами «Спасателей» в школе начат в 1997 году, с 1998
года школа – городская экспериментальная площадка.

В школе № 9 составлена и апробируется комплексно-целевая программа
«Организация профильного обучения в школе». Все шесть 10-х классов – про-
фильные, сформированы на основании большой исследовательской работы: с
учетом результатов анкетирования учащихся и родителей, консультативных бе-
сед, тестов. Обучение в профильных классах отслеживается по программе на-
блюдения с психологической и педагогической точек зрения. Функционируют
профильные классы на основе договоров с рядом факультетов БГУ (технолого-
экономический, химико-биологический, русский язык и литература), с эконо-
мическим и юридическим факультетами МПСИ.

Проблема «Управление процессом поиска эффективных алгоритмов ор-
ганизации профильного обучения» является темой комплексно-целевой про-
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граммы заместителя директора по научно-методической работе школы № 59.
Школа ищет пути введения профильного обучения.

Отдел образования Жирятинского района поставил перед собой и учреж-
дениями образования задачу создания районной системы предпрофильного и
профильного обучения, эффективно используя потенциал школ, учреждений
дополнительного образования и районного ЦПМСС. С этой целью проведен в
январе 2004 года районный семинар-совещание по теме «Организация про-
фильного обучения: задачи, проблемы, обмен опытом». Создана творческая ла-
боратория по разработке районной системы профильного обучения. 12 февраля
проведен единый профильный день в средних школах, предусматривающий
срезы знаний в профильных группах в виде контрольных работ и тестов.

С целью оказания методической помощи учреждениям образования по
организации предпрофильного и профильного обучения создана презентация
«Система предпрофильного и профильного обучения образовательных учреж-
дений района». Творческой лабораторией разработана форма карты индивиду-
альной траектории развития учащегося.

Разнообразные условия функционирования общеобразовательных учреж-
дений Брянского района (по наполняемости, удаленности от областного центра,
материально-технической оснащенности) обусловили накопление опыта про-
фильного обучения в различных вариантах его организации.

Модель внутришкольной профилизации представлена многопрофильны-
ми учреждениями: Добрунская, Снежская, Стекляннорадицкая, Супоневская
средние общеобразовательные школы; однопрофильными учреждениями: Гли-
нищевские № 1 и № 2, Супоневская № 1, Новодарковичская, Мичуринская,
Нетьинская, Отрадненская, Пальцовская, Рятилетская, Свенская, Смольянская
средние общеобразовательные школы.

В рамках данной модели апробированы формы:
– межклассной дифференциации детей старшей ступени обучения;
– внутриклассной дифференциации;
– дифференцированного обучения по индивидуальным учебным планам.
Профильное обучение в образовательных учреждениях Брянского района

ориентировано, в основном, на естественно-математический профиль, что соот-
ветствует социальному заказу в закреплении молодежи на селе и освоении
сельскохозяйственных профессий.

Входит в практику модель взаимодействия школ с учреждениями высше-
го, среднего и начального профессионального образования.

Например, в Снежской средней школе в рамках гуманитарного профиля
введена внутрипрофильная специализация по направлению «история», элек-
тивные курсы ведут преподаватели школы милиции на договорной основе.

Добрунская средняя школа ввела агротехнологический профиль, в рамках
которого осуществляется взаимодействие с агрофирмой «Культура» по органи-
зации учебных практик и проведению исследовательской работы учащихся.

Новодарковичская средняя школа заключила договор в рамках физико-
математического профиля со специалистами Центра Интернет-образования по
введению внутрипрофильной специализации «пользователь ЭВМ».
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По решению Совета районного управления образования в декабре 2003
года с целью организации эффективной системы профильного обучения через
сетевое взаимодействие школ, территориально близко расположенных, выделе-
ны следующие опорные учреждения: Мичуринская, Новодарковичская, Супо-
невская, Нетьинская, Снежская, Малополпинская средние общеобразователь-
ные школы.

В практике работы образовательных учреждений Новозыбковского рай-
она используются две формы дифференциации: внутренняя (уровневая) – при
совместном обучении всех учащихся класса, и внешняя – при отдельном обуче-
нии в профильных группах. В связи с тем, что при организации профильных
групп количество часов в учебном плане даже при делении вариативной части
на 0,5 часа на отдельные предметы недостаточно, администрацией района вы-
делено дополнительное финансирование по 2 часа в пяти школах.

Практика работы показала возможность изучения одинаковых предметов
разнопрофильными группами при проведении специальных курсов в естест-
веннонаучных и гуманитарных группах (10-й класс Старокривецкой и Зами-
шевской школ). В Сновской и Старобобовичской средних образовательных
школах опробована внешняя дифференциация при изучении отдельных пред-
метов в 10-х и 11-х классах (элективный курс по химии «Решение расчетных и
практических задач).

Заслуживает внимания также опыт работы по организации профильного
обучения в школах № 59, 8, 3, 70, 46, 25, 35, 64, гимназиях, лицее № 1 г. Брян-
ска, школах № 4, 6 г. Новозыбкова, в школах № 1, 2 п. Навля, в Климовской №
2 и № 3 , Белоберезковской № 1 Трубчевского района, Польниковской им. Ле-
нина Почепского района, Первомайской им. Кирова Карачевского района сред-
них школ.

Сельским школам, особенно малокомплектным, в силу объективных при-
чин трудно выбрать оптимальные модели профильного обучения. Между тем
сельские школы активно включились в поиск обеспечения индивидуальных об-
разовательных траекторий учащихся.

Сельские школы являются важным звеном в системе образования Брян-
ской области. Они составляют 77 % от числа всех школ, в них работают 35 %
всех учителей, обучаются около 1/3 всех учащихся.

За последние годы резко снизилось качество жизни большинства сель-
ских семей. В условиях общего кризиса российской деревни сельская школа и
сельский учитель остаются чуть ли не единственными очагами культуры и
представителями интеллигенции на селе, способными поддерживать культур-
ное пространство села.

Вместе с тем нельзя не учитывать влияние урбанизации и демографиче-
ских процессов в сельской местности.

Количество детей уменьшается, следовательно, сельские школы стано-
вятся малочисленными. В отдельных случаях остается настолько малое количе-
ство детей, что их образование становится, с одной стороны, дорогостоящим
для государства, а с другой, не качественным по результату.

Следствием проблем сельских школ явились наметившиеся в образова-
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тельной политике администраций отдельных регионов направления - реструк-
туризация сельской школы. Среди них закрытие неперспективных и создание
опорных школ, технически оснащенных, имеющих высококвалифицированные
педагогические кадры и развитую инфраструктуру.

Безусловно, в экономическом плане – это выгодное решение проблем, а
вот в отношении человеческого фактора – путь не очень гуманный.

Администрация Брянской области ведет четкий курс на сохранение сель-
ской школы. За последние годы не закрыта ни одна школа из-за финансовой
нецелесообразности.

Концепция реструктуризации сети общеобразовательных школ, располо-
женных в сельской местности, призвана найти оптимальное решение этих про-
блем и создать условия доступного и качественного образования сельских
школьников.

В нашей области также ищутся пути обеспечения качества обучения
сельских школьников, особенно в малочисленных школах.

Концепция профильного обучения предполагает углубленное изучение
отдельных предметов, создание условий для существенной дифференциации
содержания обучения школьников по индивидуальным образовательным про-
граммам, способствовать установлению равного доступа к полноценному обра-
зованию разными категориями обучения в соответствии с их способностями.
Как же это решается в нашей области?

Решение этой проблемы было найдено в Клинцовском районе, где, начи-
ная с 2002 года, начата отработка дифференцированного обучения в старших
классах сельских малочисленных школ. Разработана необходимая нормативно-
правовая база (Положение об организации дифференцированного обучения,
Положение о стимулировании труда и др.). Для организации этой работы при-
шлось очень тщательно работать над разработкой учебных планов школ, инди-
видуальных учебных планов обучающихся. Работа с учащимися ведется, начи-
ная с 9 класса. В ней задействованы психологическая служба, классные руково-
дители, учителя, родители.

Непросто осуществлять подбор кадров, особенно для работы с сильными
учащимися, потребовалось поменять сложившийся уже подход при составле-
нии тарификации, распределении вариативной части Базисного учебного плана
на индивидуальные и групповые занятия по 0,5 часа, по 1 часу, по 2 часа по ин-
дивидуальным запросам учащихся.

Сложно было переломить сложившиеся психологические и моральные
стереотипы учащихся и учителей, так как индивидуальные и групповые занятия
– это не урок в традиционной форме, это нечто иное. Эта форма позволяет реа-
лизовывать все находки учителя, его знания, опыт. Да и требования у учителей
совсем другие, так как на занятиях, в основном, сильные учащиеся.

На занятиях выстраивается собственная позиция, выявляются интересы и
склонности, вырабатывается самостоятельность мышления, навыки учебного
труда, навыки самоконтроля и самообразования. Даже темп работы на занятиях
другой, другой и настрой у учащихся, так как нет равнодушных, все заинтере-
сованы в получении знаний.
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Таким образом, ломая традиционный подход в обучении, в Клинцовском
районе вышли на путь, предполагающий разнообразие форм организации диф-
ференцированного обучения учащихся на III ступени.

В общеобразовательных учреждениях этого района сложились следую-
щие модели дифференцированного обучения в старшей школе:

– группы учащихся одного класса;
– разновозрастные или межклассные группы (10-11 классы);
– индивидуальные занятия или консультации;
– кооперация общеобразовательных учреждений и межшкольного учеб-

ного комбината (на базе Киваевского МУК создано 6 групп для учащихся 10-
11-х классов из 9 школ, которые изучают предметы на повышенном уровне).

Первые итоги работы свидетельствуют об успешности выбранного на-
правления в организации дифференцированного обучения.

Изучив этот опыт работы, рабочая группа совместно с Клинцовским РОО
разработала методические рекомендации по организации дифференцированно-
го обучения в сельских школах, проведено ряд семинаров.

Эти рекомендации есть во всех районах. Сегодня с удовлетворением хо-
чется отметить, что ряд районов области (Климовский, Выгоничский, Старо-
дубский, Дубровский), использовав этот опыт работы, приступили к отработке
дифференцированного обучения в старшей школе в этом учебном году. Около
двух тысяч учащихся обучаются по индивидуальным учебным планам.

Мы считаем, что организация дифференцированного обучения позволит
сделать равный доступ к полноценному образованию сельских школьников,
подготовить их к сдаче ЕГЭ, поступить в вузы и ссузы.

Центральным звеном перехода к профильной школе должна стать пред-
профильная подготовка выпускников основной ступени. От правильного выбо-
ра девятиклассниками того или иного профиля будет серьезно зависеть их даль-
нейшая судьба – и мера их подготовленности к сдаче ЕГЭ, и перспективы на
продолжение образования после школы.

В Советском Союзе и Российской Федерации накоплен большой опыт
профессионально-ориентированной работы в школе. К сожалению, за послед-
ние десять лет во многом утеряна практика традиционной профессиональной
ориентации. Введение предпрофильной подготовки связано, с одной стороны, с
восстановлением этой практики, с другой стороны, задачи предпрофильной
подготовки гораздо шире.

Речь идет не только о знакомстве с миром профессии и рынком труда (это
необходимо сделать), но и об обучении подростка умениям проектировать свою
собственную образовательную траекторию. Нам надо научить подростка нахо-
дить основу для того, чтобы он мог принять решение, на каком уровне ему изу-
чать предмет – базовом или профильном и какие элективные курсы ему лучше
выбрать.

В Концепции профильного обучения отмечается, что реализация идеи
профилизации обучения на старшей ступени ставит выпускника основной сту-
пени перед необходимостью совершения ответственного выбора – предвари-
тельного самоопределения в отношении профилирующего направления собст-
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венной деятельности.
В связи с этим предпрофильная подготовка представляет собой систему

педагогической, психологической, информационной и организационной под-
держки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по за-
вершению основного общего образования.

В школах области, начиная с текущего года, эта работа начата. В качестве
примера можно привести Жуковскую среднюю школу № 1. Работа педагогиче-
ского коллектива этой школы по предпрофильной подготовке учащихся пред-
ставляет собой систему педагогических, психологических, информационных и
организационных мероприятий.

В школе разработана и успешно реализуется Программа профильного са-
моопределения учащихся основной школы, включающая целенаправленную
опережающую работу по освоению учениками механизма принятия решения,
освоения «поля возможностей и ответственности», оказанию им психолого-
педагогической поддержки, работу с родителями учащихся.

Школьный психолог осуществляет диагностику ШТУР, составляет карты
интересов учащихся, устанавливает долю активно-положительного и положи-
тельного отношения к изучаемым предметам, тип отношения к учению. Все ре-
зультаты доводятся до сведения педагогического коллектива и каждого учителя
и активно используются при организации предпрофильного обучения.

Для учащихся и их родителей организуется знакомство с образователь-
ными учреждениями области, в которых возможно продолжить образование,
изучаются условия приема, организуется посещение в Дни открытых дверей. К
этой работе активно привлекаются выпускники школы.

Разработаны программы 39 предметных курсов, направленных на расши-
рение знаний учащихся по естественно-математическим, гуманитарным дисци-
плинам.

В настоящее время учителя разрабатывают учебные модули (рассчитаны
на 10-17 часов), направленные на самоопределение ученика относительно про-
филя обучения в дальнейшем.

В этом учебном году отрабатывается механизм формирования образова-
тельных потоков учащихся основной школы для более полного удовлетворения
образовательных потребностей учащихся школы и организации «пробы сил» по
разным предметам в ходе работы предметных курсов по выбору.

Заслуживает внимания опыт Стародубской средней школы № 2. Пред-
профильная подготовка учащихся начинается в этой школе еще с 5-го класса.
Из числа учащихся 5-6 классов создаются стартовые группы по изучению рус-
ского языка и литературы, математики, истории. В группах, где обучаются дети
с наиболее высоким мотивационным уровнем, изучение этих предметов ведется
по расширенным программам. Обучаясь в таких группах, дети могут реально
оценить свои способности по предмету и в дальнейшем сделать правильный
выбор.

Для учащихся 8-9-х классов предлагаются элективные курсы. Выбор кур-
сов делают сами дети, но при этом учитываются результаты их психологиче-
ского и профильного тестирования, мнение родителей и учителей.
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Такая организация учебного процесса позволяет затем в 10-11-х классах
выделить профильные классы, в которых осуществляется глубокая образова-
тельная подготовка по выбранным учащимися предметам. Проводимая работа
позволяет достичь хороших результатов при подготовке учащихся, о чем сви-
детельствуют их успехи при проведении олимпиад и поступлении в вузы и ссу-
зы.

Организация предпрофильной подготовки в Брянском районе планирует-
ся через:

– систему сетевого взаимодействия близко расположенных школ (3 сети);
– перераспределение часов вариативной части базисного учебного плана:

из 4 часов – 1 час аннулировать в сеть для расширения ориентационных курсов
и проведения информационной работы;

– обеспечение сети автобусом для подвоза детей, рационализации ресур-
сов в пределах сети (концентрации их в опорной школе).

Активно включились школы Советского района г. Брянска, г.г. Клинцы,
Новозыбкова, Сельцо, Дубровского, Клетнянского, Комаричского, Навлинско-
го, Рогнединского районов в отработку профильного обучения.

Согласно Концепции перехода российских школ на профильное обуче-
ние, профильные классы должны открывать перед учениками массу возможно-
стей для реализации собственных талантов. И предложенные в самом начале 4
профильных направления сейчас уже значительно расширились.

В настоящее время идет работа над программами 8 приблизительных
профилей, комбинация предметов, в которых работа будет максимально при-
ближена и ориентирована на требования, предъявляемые вузами при приеме.
Другими словами, планируется, что каждый профиль будет соответствовать
определенной вузовской специальности.

Еще один плюс разрабатываемой системы в том, что предметные планы,
предложенные министерством, будут примерными. В них будут четко прописа-
ны лишь уровни изучения учебных курсов – базовый (необходимый минимум)
и профильный (необходимый курс). А все школы будут поделены на однопро-
фильные, многопрофильные и универсальные для тех учащихся, которые оди-
наково хорошо хотят успевать по всем предметам и пока не хотят специализи-
роваться в чем-то конкретном. И для базового, и для профильного уровня уже
сформулированы стандарты, которые, правда, все еще не приняты.

Учителей, родителей, руководителей школ, учащихся волнует вопрос о
соотношении профильной подготовки и принципа единства требований к оцен-
ке знаний выпускников, положенного в основу единого государственного экза-
мена.

Поскольку ЕГЭ является совмещением выпускного экзамена в школе и
вступительного экзамена в вуз, то вряд ли имеет смысл делать разные варианты
ЕГЭ для базового и профильного уровня. Сегодня, когда абитуриент приходит
в вуз, его никто не спрашивает, сколько часов он изучал литературу или мате-
матику. Задания для всех одинаковые. И поскольку в ЕГЭ сохраняется право
выбора предмета, очевидно, ребенок будет сдавать те предметы, которые он
изучал на профильном уровне. Отдельно следует рассматривать вопрос о рус-
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ском языке и математике. Русский язык должны сдавать все учащиеся. По во-
просу сдачи математики сейчас ведется дискуссия. Если этот предмет нужно
сдавать всем, то в какой форме: в форме ЕГЭ или традиционной?

По мере завершения эксперимента по ЕГЭ ответ на этот вопрос будет
дан.

Каким школам переходить к профилизации и сколько таких школ должно
быть в регионе? Все это решается на местах. К профильному обучению перей-
дут школы, которые будут к нему готовы.

В городе или в сельском районе нужно создать такой набор профилей
обучения, чтобы жители этого города или района имели широкий выбор. Реше-
ние о профилизации принимает учредитель.

Критерии готовности школы к переходу будут вырабатывать муници-
пальные органы управления образованием. Но уже сейчас ясно, что будут учи-
тываться пожелания учеников и родителей, в школе должны быть квалифици-
рованные педагогические кадры для ведения профильных предметов, должна
быть соответствующая материально-техническая база, налажены связи с вузами
и теми образовательными учреждениями, которые смогут помочь организовать
профильное обучение.

Никто не станет принуждать руководство школы, в которой не окажется
желающих учиться в профильном классе, такие классы открывать.

Организация профильного образования – это, прежде всего, вопрос гра-
мотных управленческих решений. Готова ли к ним массовая школа? К сожале-
нию, большинство директоров школ пока еще не понимает, что они должны де-
лать, и полагают, что переход к профильному обучению заключается в вопросе
профессионализма учителя и психолога. Опыт показывает, что профильное об-
разование «тянет» за собой серьезные изменения, прежде всего, образователь-
ной среды школы, содержания образования и управленческой культуры.

В нашей области есть немало школ (например, сельские малокомплект-
ные школы), которые не смогут обеспечить профилизацию.

Безусловно, еще значительное время будут существовать школы, в кото-
рых не хватит кадрового потенциала для введения профильного обучения или
учащихся слишком мало, чтобы дифференцировать их по группам. Поэтому мы
ставим задачу создания условий, при которых даже в этом случае ученики мог-
ли бы получать профильное обучение с использованием потенциала других
учебных заведений, в частности, начального и среднего профессионального об-
разования, учебно-производственных комбинатов и др.

Пожалуй, появилась необходимость активно привлекать в профильную
школу педагогов дополнительного образования.

До сих пор в учительской среде достаточно распространен стереотип
«вторичности» в отношении дополнительного образования детей. Более того,
нередко бытует мнение, что учреждения внешкольной сферы заняты исключи-
тельно организацией развлекательных мероприятий – что-то вроде «два при-
хлопа, три притопа».

Однако уже 10 лет основу их работы составляет образовательная дея-
тельность, а тематика образовательных программ чрезвычайно разнообразна.
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Это программы научно-технического, спортивно-технического, физкультурно-
оздоровительного, художественно-эстетического, туристско-краеведческого,
эколого-биологического, военно-патриотического, социально-педагогического,
естественнонаучного и других направленностей. Ценно это образование, в пер-
вую очередь, своей возможностью индивидуализировать процесс обучения,
сделать его личностно ориентированным, учитывающим индивидуальные по-
требности и природные особенности детей.

На основе дополнительных образовательных программ, предназначенных
для старшеклассников, может быть создан ряд элективных курсов, дополняю-
щих профильные и углубляющих базовые общеобразовательные предметы.

Разнообразие программ, реализуемых сегодня в этих учреждениях, может
стать серьезным дополнением практически любого профиля: от естественно-
математического до гуманитарного.

Дополнительные образовательные программы могут быть также взяты за
основу курсов предпрофильной подготовки, прежде всего, ориентационных,
ознакомительных, предполагающих выход за рамки традиционных учебных
предметов.

Школа в этом случае должна заключать договор с одним или нескольки-
ми учреждениями дополнительного образования детей, определить курсы, по-
добрать преподавателей, способных вести такие курсы.

Опыт такого взаимодействия накоплен в Жуковском районе, где на базе
Центра детского творчества в течение четырех лет работает воскресная школа
для одаренных детей из сельских школ. Занятия ведутся на повышенном уровне
по математике, химии, русскому языку и литературе наиболее подготовленны-
ми учителями. В этом районе уже есть задел для включения учреждения допол-
нительного образования в сетевую модель профильного обучения, формирова-
ния партнерских отношений между образовательными учреждениями.

На сегодняшний день мы выделяем две модели профильного обучения.
1. Модель внутришкольной профилизации. В этой модели общеобразова-

тельное учреждение может быть однопрофильным и многопрофильным.
2. Модель сетевой организации. При этой модели профильное обучение

учащихся конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и ор-
ганизованного привлечения образовательных ресурсов, иных образовательных
ресурсов. При этом не исключается возможность существования универсаль-
ных (непрофильных) школ и классов, не ориентированных на профильное обу-
чение.

Одновременно с появлением Концепции профильного обучения Миноб-
разованием РФ предпринята экспериментальная апробация этих моделей в 18
регионах страны в рамках эксперимента по реструктуризации сети общеобразо-
вательных школ, расположенных в сельской местности.

В результате первого года эксперимента были разработаны модели сель-
ской школы.

К ним относятся:
– базовая (опорная) школа с сетью филиалов;
– модель «Передвижная лаборатория»;
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– модель «Социокультурный комплекс»;
– модель «Ассоциация образовательных учреждений»;
– модель «Профильная сельская школа (агролицей)».
Информацию о предлагаемых моделях можно найти в журнале «Про-

фильная школа» (№ 3, 2003 г.).
Мне хотелось бы остановиться на последней модели (агролицей). Эта мо-

дель представляет собой объединение средней школы с начальным и высшим
профессиональным образованием. Модель позволяет повысить качество обра-
зования за счет объединения ресурсов (методических, педагогических и эконо-
мических) разных ступеней образования. В случае объединения с профессио-
нальным образованием сельская школа выполняет заказ не только на общеоб-
разовательную деятельность, но и на профильное образование обучающихся.

По окончании школы обучающиеся получают рабочие специальности,
которые ориентированы на местный рынок труда.

В связи с тем, что с 1 января 2005 года планируется передача учреждений
начального профессионального образования на областной бюджет и естествен-
но, количество учреждений НПО сократится и сократится намного, то появится
возможность для создания агролицеев.

Безусловно, при организации профильного обучения возникают трудно-
сти. Прежде всего, до настоящего времени не принят государственный стандарт
общего образования, а соответственно базисный учебный план, программы,
учебники для старшей школы. Нет программ и учебных пособий для электив-
ных курсов.

В качестве основных вопросов или проблем, связанных с переходом на
профильное обучение, сегодня можно выделить следующие:

– во-первых, методическое обеспечение профильного обучения;
– во-вторых, подбор педагогических кадров для профильного обучения;
– в-третьих, разработка моделей реализации профильного обучения в го-

родах и сельской местности;
– в-четвертых, безусловно, серьезной проработки потребуют все эконо-

мические вопросы, связанные с введением профильного обучения;
– в-пятых, слабая материально-техническая база общеобразовательных

школ и др.
Подводя итоги сказанного, считаю, что собравшихся сегодня в этом зале

не надо убеждать в том, что профильное обучение необходимо и направлено,
прежде всего, на реализацию личностно ориентированного учебного процесса.
При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником ин-
дивидуальной образовательной траектории.

Переход к профильному обучению позволит обеспечить углубленное
изучение отдельных предметов, создаст условия равного доступа к полноцен-
ному образованию разным категориям обучающихся в соответствии со способ-
ностями, расширит возможности социализации учащихся, обеспечит преемст-
венность между общим и профессиональным образованием.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В УСЛОВИЯХ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ

В.Д. Симоненко, г. Брянск
Начинающаяся модернизация образования, составной частью которого

является профильное обучение, в основном согласуется с идеями Яна Амоса
Коменского, Руссо, Песталоцци.

Известно, что в природосообразной «Великой дидактике» Яна Амоса Ко-
менского человек – есть «мера вещей», именно человек критерий истины. В со-
ответствии с этим принципом в качествах личности ребенка существует «тот
момент, та идеальная ситуация, когда можно то количество, подаренное ма-
ленькому человечку природой, а именно, врожденные способности, интерес,
пиковое количество – превратить в новое качество».

Подвергая критике вербальную школу, Руссо ратовал за такое образова-
ние, которое бы отвечало потребностям и интересам развивающегося ребенка.
Опираясь на «Великий двигатель» – непосредственный интерес ребенка, второе
начало – врожденные способности: видеть, слышать, осязать и т.д., ребенок ос-
ваивает минимум точных знаний, умений и навыков, пробуждая третье начало
– максимальное творчество, поднимая природный пласт – задатки ребенка.

И вот школа, формируя знания, умения и навыки, развивая ПВК, подво-
дит ребенка к более конкретной образовательной нише – профильному обуче-
нию.

Успешное решение данной проблемы возможно при условии полноцен-
ного образования, состоящего из трех составляющих: гуманитарной, естествен-
нонаучной и технологической.

Вспомним давнюю историю. Когда-то, очень давно, наш пращур-практик,
чтобы прокормить голодное и холодное племя, убил на охоте мамонта. В то же
время другой пращур-теоретик, сидя в кустах, нарисовал сцену охоты на кам-
нях. Насытившись, племя стало восторженно восхищаться произведением тео-
ретика, забыв совсем про своего соплеменника-практика. С тех пор много воды
утекло, но и сегодня, голодное и холодное племя, стоящее на краю своей ката-
строфы, продолжает восторгаться «творениями» теоретиков, забывая своих
практиков. Свидетельством этому является уменьшение на 30 % часов на тех-
нологическое образование. Только полноценное образование с оптимальным
соотношением гуманитарных, естественнонаучных и технологических знаний и
умений сможет сформировать фундамент мудрого практика с умом теоретика и
умного теоретика с мудростью практика.

Неприятие технологического образования школьников закладывает не-
конкурентоспособность выпускников на рынке труда, продукции и социально-
экономическое отставание государства, разрушает генофонд нации – здоровье
подрастающего поколения. Технологизация образования – это важнейшее сред-
ство его превращения в двигатель поступательного развития страны, генератор
роста человеческого капитала.

Слова президента, сказанные на совете по культуре о том, что стране
«нужна новая педагогика, новая система воспитания в школе, в детских и соци-
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альных учреждениях», нужно понимать так, что речь идет о том, что ВВП сле-
дует увеличивать уже не в два, а более раз.

Может ли модернизация образования, профилирование старшей школы
помочь обеспечить полноценное интеллектуальное и физическое развитие
школьников с учетом их природной предрасположенности, чтобы, окончив
профессиональную школу, они были конкурентоспособными физически и ин-
теллектуально на рынке труда и обеспечили рост ВВП, как это было в бывшей
ФРГ, Японии и других государствах.

Да может. Но для этого нам необходимо изменить многое, самих себя и,
прежде всего:

1. Целевые установки. В соответствии с «Капиталом» К. Маркса мы ос-
воили, что цель производства: производство – распределение – потребление. Из
экономики Адама Смита: производство – обмен – потребление. И в пролетар-
ской и в капиталистической экономике мы формируем общество в первом слу-
чае ограниченного, а во втором – безграничного потребления, и сегодня СМИ
упорно навязывают потребительскую идеологию, доводя неустойчивых, без-
вольных людей до животных инстинктов.

Уверен, что цель любого общества – воспроизводство, творение основ
материальной и духовной культуры.

2. Разубедить себя в том, что наше образование лучшее в мире, что оно
фундаментальное и т.д. Это далеко не так. Наше образование не соответствует
принципу технологичности, природосообразности. Оно не готовит подрастаю-
щее поколение к жизни в жестких условиях конкурентной борьбы к высоко-
культурному творческому труду. Мы давно предали забвению великих дидак-
тов с их принципами природосообразности.

3. Реформы, перестройки и модернизации совершать эволюционным пу-
тем. Мы устали от бесконечных перестроек, реформ и вместо того, чтобы
имеющиеся финансы расходовать на учебно-материальную базу, на учителя,
ученика, студента мы плодим многотомные проекты и программы, тратя на это
огромные средства.

4. И все же рациональное зерно в профильном обучении есть, при усло-
вии, что мы вспомним великого дидакта Я.А. Коменского с его жизненным
принципом природосообразности, Песталоцци с его «Азбукой трудовых уме-
ний». А в соответствии с ними папы и мамы проектируют деток, у которых
профессиональные задатки распределяются примерно следующим образом:

30-35 % – наклонности к технике – это технологический и физико–
математический профили;

25-30 % – человек – природа – это естественно-научный и агротехнологи-
ческий профили;

15-20 % – человек – человек – это гуманитарный и социально-
экономический профили;

2-3 % – человек – художественный образ и т.д.
Таким образом, можно утверждать, что определение маршрута, траекто-

рии будущего профиля процесс сложный и нужны научно-проверенные мето-
дики, чтобы не калечить судьбы людские. Здесь надо очень грамотное психо-
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физиологическое и методическое сопровождение. Наши факультеты психоло-
гии, технологии готовы принять участие в организации конкретной работы по
данной проблеме.

Что нами делается сегодня, чтобы внести и свой посильный вклад в это
благородное дело, чтобы в погоне за теоретиками вспомнили, что кормят, оде-
вают и согревают интеллектуально и физически развитые практики.

В старшей школе технология представлена индустриально-
технологическим (их может быть много), агротехнологическим и информаци-
онно-технологическим профилями. В них есть технология на базовом и про-
фильном уровне. Нами подготовлены методические рекомендации к учебникам
«Технология» X–XI класс и «Основы технологической культуры» по их ис-
пользованию в процессе обучения старшеклассников базовому курсу «Техно-
логия».

Для агротехнологического профиля подготовлено учебное пособие «Эко-
номика крестьянских хозяйств» и «Методика обучения старшеклассников эко-
номике крестьянских хозяйств» – электронный комплекс для дистанционного
обучения, включающий учебное и методическое пособия.

Федеральный экспертный совет Министерства образования и науки РФ
дал положительное заключение, разработанному нами, совместно со Степченко
Т.А., дидактическому комплексу по специальному курсу «Основы потреби-
тельской культуры», включающему учебное и методическое пособия и сборник
ресурсных задач.

В мае завершим учебное пособие и методику по элективному курсу «Ос-
новы предпринимательства». Осуществляется разработка элективных курсов
предпрофильной подготовки «Самый экологичный транспорт», «Человек и ма-
териальный мир», «Семейная бухгалтерия», «Графический дизайн» и др.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА

С.А. Брылев, г. Брянск
Теоретическое обоснование профильного обучения достаточно широко и

содержательно было представлено в основном докладе и последующих выступ-
лениях.

По данной проблеме издано много научных трудов, публикаций и статей.
На сайте в Интернете представлен дискуссионный материал ученых и практи-
ков с различными взглядами и суждениями по данному вопросу.

Всем известно, что профильное обучение является основной формой
дифференцированного обучения. Профильное обучение возникло не вчера, и
очень важно отметить, что оно было не придумано, как это иногда бывает, оно
имело место в некоторых учебных заведениях еще царской России. Профиль-
ное обучение выдержало испытание реформами образования в советское время.
Его значение в современной системе образования России настолько возросло,
что профильное обучение стало доминирующим в модернизации российского
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образования.
Подтверждением тому является разработанная и утвержденная Мини-

стерством образования РФ «Концепция профильного обучения на старшей сту-
пени общего образования».

Еще до появления данной Концепции во всех школах Володарского рай-
она города Брянска профильное обучение успешно использовалось в учебном
процессе, начиная с 1987 года, когда в школе № 46 возникли профильные клас-
сы.

Принятый в 1992 году Закон РФ «Об образовании» дал толчок и возмож-
ность педагогическим коллективам в полной мере использовать свой профес-
сиональный и творческий потенциал. Пошла волна экспериментов и иннова-
ций.

Володарский район был одним из самых активных во всех нетрадицион-
ных начинаниях.

Каждому эксперименту и нововведению предшествовала большая науч-
но-исследовательская, научно-методическая, диагностико-аналитическая и ор-
ганизационная работа. Были проблемы и ошибки. Тогда мы впервые серьезно
занялись дифференциацией содержания образования. Его главными направле-
ниями были разноуровневое и разнопрофильное обучение.

Разноуровневое обучение проходило, в основном, по двум видам уровне-
вой дифференциации:

 горизонтальная дифференциация – по сложности содержания пред-
метов;

 вертикальная дифференциация – по уровню знаний учащихся.
Разноуровневое обучение – несколько другая тема.
Дискуссии о подходах к разноуровневому обучению не прекратились по

настоящее время.
Более плодотворно и организованно шла работа по профильному обуче-

нию учащихся.
Профилизация обучения шла так же по двум направлениям:

 профилизация – по предметному циклу;
 профилизация – по профессиональной направленности.

Профилизация по предметному циклу включала в себя следующие про-
фили: физико-математический, химико-биологический, гуманитарный, соци-
ально-экономический, технологический и другие.

Содержание образования в этих классах по каждому профилю определя-
лось увеличением часов, углублением и расширением содержания профили-
рующих предметов.

В профильных классах с профессиональной направленностью подходы в
организации учебного процесса старшеклассников были несколько другие:

1) за счет часов вариативной части базисного учебного плана увеличива-
лось число часов и соответственно изменялось содержание базовых предметов
профессионального профиля;

2) в учебные планы включались специальные курсы соответствующей



19

профессиональной направленности;
3) заключались договора с вузами по соответствующему профилю о со-

вместной деятельности по обучению учащихся, прохождению спецпрактики и
условиях приема выпускников.

На этот момент школами района были заключены договора с БИТМом,
БТИ, БГПУ, автотранспортным техникумом, медицинским техникумом, учеб-
ным центром УВД и военкоматом.

В школах района были сформированы такие профильные классы профес-
сиональной направленности, как инженерный, юридический, медицинский, во-
енно-спортивный, классы журналистики.

К сожалению, в 2001 году в связи с изменениями в высшей школе вузы
перестали предоставлять льготы выпускникам профильных классов при посту-
плении в вуз, исчезла необходимость заключения договоров с вузами о взаим-
ном сотрудничестве, и исчезло, соответственно, условное деление профильных
классов на предметные классы и классы с профессиональной направленностью.

Нужно отметить, что аналогичная работа по профильному обучению в то
время проводилась во многих школах города Брянска и Брянской области.

Таким образом, до принятия концепции профильного обучения 2002 года
многие школы Брянской области имели определенный опыт в организации про-
фильных классов.

Хочу сказать, что первые два года «инновационного бума» для всех нас
были очень сложными.

Органами управления образования всех уровней нагнеталась обстановка
обязательности участия коллективов школ в различного рода экспериментах и
нововведениях.

Искусственное навязывание этих процессов, поспешность и неподготов-
ленность приносили свои негативные результаты. Были ошибки и разочарова-
ния, но и с этими проблемами мы успешно справлялись.

При научной и организационной поддержке со стороны Брянского инсти-
тута повышения квалификации работников образования нам удалось провести
огромную научно-аналитическую и исследовательскую работу хода экспери-
ментов. Было организовано научно-методическое обеспечение этих процессов,
отслеживание и оценка результатов. Главными критериями при этом были на-
учность и целесообразность.

БИПКРО организовывал научно-практические семинары, встречи с уче-
ными, проводил курсовую переподготовку учителей, работающих по профи-
лям.

В результате, вся экспериментальная и инновационная работа была при-
ведена в соответствующий порядок.

В настоящее время в районе из 68 классов старшей школы в 40 классах
ведется профильное обучение по 10 профилям:

 физико-математический – в школах № 26, 46, 58, гимназии № 3;
 гуманитарный – в школах № 26, 46, 58, гимназии № 3;
 химико-биологический – в школах № 26, 58, гимназии № 3;
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 технологический – в школе № 25;
 социально-экономический – в школах № 25, 34;
 юридический – в школе № 38;
 экономический – в школах № 58, 64, гимназии № 3;
 военно-спортивный – в школе № 58;
 военно-юридический – в школе № 64;
 социально-психологический – в школе № 64.

Трудно выделить преимущество профильного обучения над традицион-
ным, время покажет, но некоторые промежуточные результаты уже есть.

Так, по сравнению с общеобразовательными классами старшей школы в
профильных классах по соответствующим профильным предметам качество
знаний на 15-20 % выше. А такой важный показатель результатов труда школы
как поступление выпускников в вузы показывает, что за последние три года при
среднем проценте поступления выпускников школ Володарского района в вузы
от 55 % до 63 %, процент поступления в вузы из профильных классов составля-
ет в среднем от 72 % до 75 %, и в основном по выбранным профилям.

В заключение хочу сделать несколько выводов:
1. Профильное обучение выдержало испытание всеми реформами образо-

вания, сегодня оно актуально для дальнейшего самоопределения учащихся,
значит, его необходимо активнее внедрять в учебный процесс, развивать и со-
вершенствовать.

2. Необходимо более глубоко проработать систему предпрофильной под-
готовки учащихся в среднем звене общеобразовательной школы с целью пре-
емственности профильного обучения в старшей школе.

3. Профильное обучение – не панацея дифференциации и индивидуализа-
ции обучения. Необходимо искать, изучать, апробировать и внедрять в учебный
процесс другие эффективные формы обучения учащихся, удовлетворяющие
интересам ученика, родителей, школы, социума и государства.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ

В.И. Попков, г. Брянск
Рассмотрены основные проблемы и принципы взаимодействия школьно-

го и вузовского физического образования. Показана необходимость обеспече-
ния единства и преемственности обучения физики в школе и вузе.

Образовательный потенциал студентов зависит от уровня их довузовской
подготовки. Поэтому качество обучения в школе во многом определяет качест-
во будущего специалиста. Тенденции изменения современной образовательной
системы России вызывают необходимость соответствующих изменений в со-
держании и методике изучения основных учебных дисциплин в школе и вузе.
Эти изменения должны происходить согласованно в школе и вузе, что требует
решения ряда проблем в организации взаимодействия школьного и вузовского
естественнонаучного образования, и в частности физического.
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Взаимодействие школы и вуза должно соответствовать тем задачам, ко-
торые решает современное непрерывное физическое образование. Для этого
необходимо выявить базовые принципы, определяющие единство образова-
тельного процесса, так как систему физического образования в школе и вузе
нельзя рассматривать изолированно.

Физическое образование представляет собой учебно-воспитательный
процесс, осуществляемый в ходе изучения физики на всех ступенях непрерыв-
ного образования, при котором происходит не только усвоение определенной
совокупности физических знаний, умений и навыков, но и развитие мышления
учащихся, формирование их мировоззрения, нравственной и духовной культу-
ры.

Физическое образование в вузе ставит перед собой задачу сформировать
у студентов представление о современной научной картине мира, познакомить
их с современными физическими теориями, принципами, законами, применяе-
мыми в соответствующих областях профессионального знания, лежащими в
основе современных технологий. При этом необходимо обеспечить широту
учебного материала, научность и строгость изложения, использование соответ-
ствующего математического аппарата для решения конкретных физических за-
дач. Для этого выпускники школы должны обладать знаниями, которые в про-
цессе обучения в вузе следует развивать, углублять, а не подвергать коренной
ломке.

Вуз, предъявляя конкретные требования к уровню физических знаний,
навыков и умений выпускников школы, не может в полной мере определять со-
держание и качество школьного образования. Поэтому он должен организовы-
вать расширение и углубление школьного физического образования через раз-
личные формы довузовского образования и профессиональной ориентации (фи-
зико-математические классы в базовых школах, группы повышенной физико-
математической подготовки и подготовительные курсы при вузе, заочные фи-
зико-математические школы, воскресные лектории, олимпиады, выпуск необ-
ходимой методической литературы, семинары для преподавателей школ и т.д.).
С другой стороны, для повышения уровня физического образования необходи-
мо наладить и расширять взаимодействие «школа – вуз», особенно со средними
учебными заведениями, обеспечивающими повышенную физико-
математическую подготовку в профильных классах. Взаимодействие между ву-
зом и школой может оказать существенное влияние не только на содержание
физического образования в школе, но и на технологию обучения, особенно в
том случае, если для этого частично используется профессорско-
преподавательский состав и учебная база вуза.

Системный подход к организации взаимодействия физического образова-
ния в школе и вузе должен реализовать следующие задачи:

– обеспечить преемственность в содержании, формах и методах обучения
физике в старших классах школы и на первых курсах вуза;

– обеспечить единство основных требований к физической подготовке
выпускников школ со стороны преподавателей как школы, так и вуза;

– обеспечить единую трактовку основных физических идей и понятий с
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использованием единой терминологии и символики;
– реализовать принцип постепенного нарастания трудностей в процессе

обучения физике в старших классах школы и на первых курсах вуза;
– организовать научно-методическую подготовку учителей школ с актив-

ным участием работников вуза путем разработки методических пособий для
школ, чтения лекций для учителей и т.д.;

– организовать ориентацию школьного обучения физики в старших клас-
сах на сознательное и прочное владение теми основными знаниями, навыками и
умениями, которые необходимы в вузе.

Важную роль в организации взаимодействия играют государственные об-
разовательные стандарты, устанавливающие обязательный минимум содержа-
ния образования и единые требования к уровню подготовки учащихся, позво-
ляющие сохранить единое образовательное пространство, обеспечивающие не-
обходимую преемственность разных уровней образования.

Программа вступительных испытаний в вуз по физике требует от абиту-
риента понимания сущности физических явлений и физических законов, уме-
ния истолковывать физический смысл величин и понятий, умения решать фи-
зические задачи и выполнять простейшие лабораторные работы по основным
разделам программы. Абитуриент должен уметь пользоваться СИ при расчетах,
знать единицы измерения основных физических величин. Выпускник средней
школы должен владеть важнейшими категориями научного знания, логикой ге-
незиса научного познания: от явлений и фактов к моделям и гипотезам, далее к
выводам, законам, теориям, их проверке и применениям, понимать взаимосвязь
теории и эксперимента, делать выводы по экспериментальным данным, уметь
определять показания физических приборов, строить графики по результатам
экспериментов. Абитуриент должен проявить осведомленность в вопросах, свя-
занных с историей важнейших открытий в физике и ролью отечественных и за-
рубежных ученых в развитии физики.

К сожалению, отсутствие государственного образовательного стандарта
среднего общего образования мешает эффективному взаимодействию школы и
вуза в области физического образования. Отсутствие обязательного образова-
тельного минимума по физике (или его невыполнение в школе) приводит к то-
му, что учащиеся ряда школ не изучают некоторые разделы физики, включен-
ные в программу для поступающих в вузы, а это мешает им успешно сдать
вступительные экзамены.

Уровень школьного образования необходимо учитывать при организации
как приема в вуз, так и при организации учебного процесса в вузе. Положи-
тельные сдвиги в школьном образовании ускоряют процесс адаптации студен-
тов первого курса в вузе, повышают их восприимчивость к программам более
высокого фундаментального уровня.

Во взаимодействии со школой вуз чаще всего выступает в роли заказчи-
ка, постоянно стремящегося повысить свои требования к уровню подготовки
школьников. Иногда эти требования не соизмеряются с возможностями как
школьника, так и школы. Особенно это характерно для выпускников районных
школ. Только на основе тесного взаимодействия и согласованности можно из-
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бежать завышенных требований при приеме в вуз.
Как уже отмечалось, успехи студентов во многом зависят от их подготов-

ленности к обучению в вузе. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что
в последние годы при росте среднего балла аттестатов абитуриентов, посту-
пающих в БГТУ, уменьшается количество абитуриентов, успешно сдающих
вступительные испытания в вуз. С 1994 по 2000 гг. количество абитуриентов,
успешно сдавших вступительные испытания, уменьшилось с 78,2 до 55,4 %.
Это свидетельствует о том, что критерии оценки знаний в школе и вузе различ-
ны, а также о том, что не во всех школах в полном объеме реализуются про-
граммы по математике и физике. В 2000 г. на вступительных экзаменах в БГТУ
по физике лишь 50,8 % абитуриентов из школ г. Брянска получили оценки, со-
ответствующие аттестату или более высокие. У выпускников базовых школ,
лицея № 1 и гимназий этот показатель на 25 % выше. Особенно удручают ре-
зультаты абитуриентов из районов Брянской области. Подтвердить оценку по
физике, полученную в школе, смогли только 29 % абитуриентов этой катего-
рии.

Более десяти лет БГТУ проводит в базовых школах совмещение выпуск-
ных экзаменов со вступительными в вуз. В 1998 г. на единых экзаменах по фи-
зике по критериям вуза двойки получили 35,5 % сдававших, в 1999 г. – 42 %.
По критериям школы выпускники сдали экзамены по физике успешно.

Одной из причин расхождения требований вуза и школы является отсут-
ствие в стране концепции непрерывного образования. Вузы начали реализацию
второго поколения государственных образовательных стандартов, определяю-
щих входной уровень знаний абитуриентов. Образовательные стандарты для
средней школы пока не реализованы. Отсюда возникает проблема стыковки
школьного и вузовского образования по физике.

Другая причина состоит в том, что средняя школа, к сожалению, недоста-
точно успешно решает важнейшую свою задачу – научить учиться. Эта задача
требует от учащегося не только осознанного владения знаниями, но и стремле-
ния и умения их пополнять и развивать самостоятельно. Вместе с тем самостоя-
тельная работа лишь тогда плодотворна, когда прочно усвоены основы знаний.
Школа ориентируется на механическое запоминание законов и формул.
Школьников не учат их анализировать и применять на практике. Поэтому
большинство абитуриентов плохо решают задачи по физике.

Взаимодействие школы и вуза, протекающее в рамках единого образова-
тельного процесса, может сгладить указанные противоречия, обеспечить пре-
емственность физической подготовки, безболезненность перехода от одного
уровня образования к другому. Взаимодействие позволит разработать методи-
ческую систему, обеспечивающую плавный переход от школьного к вузовско-
му обучению по физике. Эта система должна включать методику согласования
компонентов образовательных стандартов по физике средней школы и вуза, ме-
тодику согласования учебных планов с целью обеспечения единства требова-
ний к содержанию образовательных программ школы и вуза, единую систему
оценки качества знаний и требований к уровню освоения образовательных про-
грамм.
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Система позволит обеспечить дифференцированный подход к различным
категориям учащихся в зависимости от уровня их физической подготовки, ин-
тересов и склонностей в старших классах школы и на первых курсах вуза. На
основе взаимодействия можно обеспечить своевременность профессиональной
ориентации учащихся старших классов, пробуждение и развитие интереса
школьников к изучению физики и ее приложений.

Тесное взаимодействие в системе «школа – вуз» позволит преподавате-
лям вуза принять активное участие в воспитании и умственном развитии
школьников средствами физики и ее приложений.

Взаимодействие в системе «школа – вуз» оказывает влияние на совер-
шенствование преподавания и преподавателей физики в школах, особенно там,
где есть профильные классы. Процесс обучения в профильных классах осуще-
ствляется с доминированием аналитико-синтетической деятельности, направ-
ленной на решение учащимися системы дифференцированных задач. Реализу-
ется взаимосвязь между формами, методами и средствами школьного и вузов-
ского образования. Проводятся уроки-лекции, уроки-зачеты, семинары, уроки с
элементами исследования, ролевые игры, конференции. Внедряется тестовый
контроль знаний, вводится их рейтинговая оценка.

В практике обеспечения взаимодействия в системе «вуз – школа» есть и
другие проблемы, требующие решения. Так, преподаватели вуза и школ имеют
недостаточное представление о взаимодействующих подсистемах образования,
их проблемах и перспективах. У большинства вузовских преподавателей отсут-
ствует психолого-педагогическая подготовка, что затрудняет их адаптацию к
учебно-воспитательному процессу в школе, к решению ее проблем. Устране-
нию этих недостатков может способствовать регулярное проведение совмест-
ных методических семинаров преподавателей физики вуза и базовых школ.

Наиболее эффективно взаимодействие школьного и вузовского физиче-
ского образования можно обеспечить в рамках единой интегрированной обра-
зовательной структуры, включающей образовательные учреждения разного
уровня. Такая структура позволит реализовать концепцию непрерывного обра-
зования по физике (а также и по другим дисциплинам) в единой системе, обес-
печить обучение на основе согласованных учебных планов и единых требова-
ний к оценке качества знаний на всех уровнях. Только тесная взаимосвязь,
школьного и вузовского образования дает возможность обеспечить подготовку
высококлассных специалистов. На достижение этой цели и должно быть на-
правлено взаимодействие преподавателей физики школы и вуза.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ
(интеллектуальный и творческий рост учащихся в процессе

профильного обучения)

А.С. Курасова, г. Брянск
Сегодня, когда так широко обсуждаются вопросы профильного обучения,

исходя из «Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года», стоит признать, что вопросы эти действительно актуальны и наша
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конференция вносит свой вклад в определение ясности проблемы.
Идеи профильного обучения реализуются в лицее с 1990 года. И с самого

начала проблема профилизации виделась нами как проблема формирования и
развития лицейского образования как образования повышенного уровня – кон-
курентоспособного российского образования со своей спецификой в содержа-
нии обучения, воспитании и развитии учащихся. Творческий, интеллектуаль-
ный рост воспитанников лицея в процессе образования – для нас задача перво-
степенной важности. Добротность образовательной подготовки выпускников
нашего лицея подтверждается при поступлении, а затем и в учебе в лучших ву-
зах страны. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, родного
Брянска лицеисты продолжают свое образование. МГУ – 150 человек, МИФИ –
30 человек, вузы Петербурга – более 350 человек и т.д.

В апреле прошлого года по результатам выездной многопредметной
Олимпиады, проходившей здесь, в лицее, 26 лицеистов были зачислены в МГУ.
Это великолепный результат. Это как раз то, что мы называем реализацией за-
дач по развитию творческого и интеллектуального потенциала лицеистов.

Успехи воспитанников лицея на олимпиадах (областных, российских),
международных конкурсах, марафонах – уникальны.

С 1990 по 2003 г. стали победителями и призерами олимпиад областных –
402 лицеиста, зональных – 76, российских – 60, международных – 8.

Какие же факторы обеспечивают данные результаты?
Одним из приоритетных является профильное обучение, основанное на

интересах и склонностях детей, направленное на максимальную индивидуали-
зацию обучения. В профильные классы приходят дети, мотивированные на оп-
ределенную образовательную область, а мотивация, как известно, могучий сти-
мул. Именно профильность в обучении позволяет лицеистам достичь своего
«Эвереста» в освоении отдельных предметов.

В лицее принята Программа профильного обучения, разработан механизм
ее творческой реализации, сформированы и работают 5 профилей: гуманитар-
ный, физико-математический, химико-биологический, экономический, акаде-
мический.

В условиях организации профильного обучения реализуется принцип уг-
лубленного изучения предметов, целых циклов предметов взаимодополняющих
друг друга.

Обеспечение повышенного уровня образования – наша главная задача.
Задача эта, естественно, понимается нами в самом широком смысле этого

слова: высокое качество образования необходимо обеспечить, учитывая и уро-
вень подготовки выпускников, и создание самых благоприятных условий обу-
чения и воспитания учащихся.

Учебные кабинеты, компьютерные классы с выходом в Интернет, лабора-
тории, Дом спорта – все это способствует развитию интеллектуальных и твор-
ческих способностей детей.

В соответствии с нашей Концепцией профилизации восьмой класс – на-
чало профильного обучения.

Годы работы убедили в эффективности такого подхода, хотя профессио-
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нальные интересы в этом возрасте у определенной части учащихся характери-
зуются еще некоторой нестабильностью. В 9-м классе для таких ребят преду-
смотрена коррекция личностного самоопределения. Процент меняющих про-
филь после 9-го класса оказывается невысоким. А в 10-м классе мы выходим
уже на уровень профильных специализаций. Даем ориентацию не только на
вуз, о чем я говорила ранее, но и на определенный факультет вуза, пусть не
обязательно это будет конкретный факультет конкретного вуза.

Поэтому в 10-х классах появляются в рамках профиля классы информа-
ционно-технические (данный класс создан в этом году, есть договор с техниче-
ским университетом, 1 день в неделю дети занимаются в этом вузе. Занятия по
физике, информатике и программированию, техническому черчению, основам
технического перевода ведут преподаватели вуза), классы химико-
биологические ориентированы на химический факультет МГУ, медико-
биологические ориентированы на Смоленский медицинский институт и другие
институты.

Такая сложная структура внутрипрофильной специализации позволяет
наиболее полно учесть индивидуальность учащихся.

И не только учесть, но и выстроить маршруты их успеха, роста, обеспе-
чить этому процессу научно-методическое, социально-психологическое сопро-
вождение. Вопрос расширения социальной практики учащихся – вопрос осо-
бый, но я хотела бы остановиться только на факте допрофессиональной и про-
фессиональной подготовки, которая ведется в рамках профильного обучения.
За годы работы лицея мы подготовили:  операторы ВТ – 1200 выпускников;
младшая медсестра – 40 выпускников; секретарь машинистка – 227 выпускни-
ков; менеджер малого бизнеса – 450 выпускников;  водитель – 200 выпускни-
ков.

Вся структура профильного обучения способствует интеллектуальному и
творческому росту учащихся. В лицее работают элективные курсы, предметные
клубы, профессиональные спецкурсы, научные общества, творческие мастер-
ские, исследовательские лаборатории и т.д.

Я хотела акцентировать внимание на развитии научно-исследовательской
работы в лицее. Эта тема отдельного большого разговора, но некоторые факты
и особенности я хотела бы привести:

Так тематика научно-исследовательских работ учащихся в основном со-
ответствует профилю обучения. Например, Соколова Ксения будет поступать
на химический факультет МГУ, она очень активно работает в научном химиче-
ском обществе, в этом учебном году за свою работу Ксения получила Диплом
победителя на Межгосударственной конференции одаренных школьников «Ин-
тел-Авангард 2004».

Чижевская Оксана, ученица экономического профиля со своей работой
вышла в финал Всероссийского конкурса имени Вернадского и 18-23 апреля
2004 г., на финальной конференции будет защищать свою работу. О детях, об
их успехах можно рассказывать долго. Такие формы работы, как Дни науки,
месячники науки и профессий, науки и творчества, где дети подводят итоги на-
учно-исследовательской деятельности – основные составляющие программы
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образования и воспитания учащихся.
Особое место в образовательном процессе занимает работа по реализации

задач и целей союза «Российский Лицей». Межлицейские интеллектуальные
встречи, участниками которых являются лицеисты Орла, Калуги, Смоленска,
Тулы – расширяют образовательное пространство, повышают компетентность
обучающихся, создают условия для развития их личностного роста.

Этому способствует также работа ежегодного лицейского профильного
интеллектуального лагеря «Летние ассамблеи», который наряду с оздорови-
тельными задачами решает задачи совершенствования воспитания учащихся,
их интеллектуального и духовного роста.

Отрадно отметить еще и такой факт: выпускники лицея способность и
желание расти и совершенствоваться проявляют, учась в вузах, работая, полу-
чив высшее образование. Уже стали кандидатами наук, защитив диссертации:

Пивоваров Евгений – кандидат исторических наук, учится в докторанту-
ре,

Крисанова Екатерина – кандидат филологических наук,
Брундасов Сергей – кандидат наук и др.
Многие учатся в аспирантурах.
Таким образом, в перспективности профильного обучения коллектив на-

шего лицея не сомневается: наукой и практикой обоснована эффективность
дифференцированного обучения. Лицей – это место, где высоко ценятся знания
и талант, изначально зарождался как профильное образовательное учреждение,
позволяющее реализоваться талантам и способностям наших детей. За годы
становления и развития лицея мы в чем-то ушли вперед, но это не дает нам
ощущения завершенности. Процесс осмысления проблемы и перспектив ее ре-
шения продолжается.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ

В.П. Шаповалов, г. Брянск
Итоги периода радикальных реформ, происходящих в России, показыва-

ют, что в результате перехода российского общества от «плановой» к «рыноч-
ной» экономике обнаружилось множество негативных явлений: существенно
ухудшилась экономическая ситуация, увеличивается расслоение общества по
уровню доходов, падает качество жизни.

Оценка имеющейся статистической информации и данных мониторинга
социально-трудовой сферы позволяет увидеть, что:

– значительно уменьшился общий объем экономически активного насе-
ления;

– существенно выросло и продолжает увеличиваться число рантье и не-
учтенных «самозанятых» лиц;

– искажена структура рынка свободной рабочей силы;
– профессиональный профиль работников характеризуется высокой до-

лей работников-управленцев в ущерб квалифицированным работникам;
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– на свободном рынке труда все чаще стали появляться выпускники об-
щеобразовательной и профессиональной школы, а уровень их трудоустройства
по специальности в последние пять лет значительно снизился, и по данным
ПРООН в России составляет около 20 % (для сравнения эти показатели в США
и Японии составляют 84 % и 92 % соответственно).

Проблемы работы с персоналом, подготовкой и переподготовкой специа-
листов, их рациональное использование в народном хозяйстве все чаще стано-
вятся предметом обсуждения различных высоких собраний.

Состояние кадрового потенциала на многих предприятиях уже сегодня
можно назвать критическим.

Средний возраст высококвалифицированных рабочих в разных отраслях
промышленности - 53-57 лет. Устаревшие производственные технологии и обо-
рудование, длительные и порой необратимые остановки производства сущест-
венно снизили общий уровень квалификации рабочих. Неподготовленные и
низкоквалифицированные кадры не просто снижают эффективность производ-
ства, качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность, но и явля-
ются препятствием экономического роста.

В результате, численность рабочих высшей квалификации в России со-
ставляет всего около 5 %, в то время как в США – 43 %, в ФРГ – 56 %.

В то же время, в последние годы, по мере выхода предприятий и органи-
заций различных отраслей народного хозяйства из экономической разрухи, все
более актуальной становится проблема подбора персонала и, особенно, квали-
фицированных специалистов, рабочих профессий для замещения имеющихся
на предприятиях вакансий.

Однако эта потребность уже изначально не может быть удовлетворена,
поскольку квалифицированные кадры по вполне понятным причинам оказав-
шиеся за пределами гибнущих предприятий «перераспределились» в другие
секторы экономики с более высоким и стабильным доходом, а существовавшая
ранее система профессионально-технической подготовки кадров на сегодня
практически отсутствует. Подготовка рабочих кадров сократилась на 40 % с
одновременным перекосом в сторону перепроизводства «модных» профессий
для сферы обслуживания.

Рабочие профессии в стране стали не престижными. Человек труда не по-
пуляризуется телевидением, радио, кино, прессой.

Среди причин такого состояния дел - также физическая и моральная из-
ношенность учебного оборудования училищ, крайне низкая оплата труда пре-
подавателей и мастеров.

Кроме этого, на большинстве предприятий резко сократились объемы
подготовки рабочих кадров, а периодичность повышения их квалификации со-
ставляет 13-15 лет.

В настоящее время на рынке труда в особо критической ситуации оказы-
вается молодежь. У подавляющего большинства ее представителей сформиро-
вались оторванные от реальной жизни профессиональные планы, связанные с
тем, что наличие любого диплома о высшем образовании или, в крайнем слу-
чае, о среднем специальном образовании автоматически обеспечит им достой-
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ную жизнь. Эти взгляды формируются родителями и современной школой, за-
частую, без учета способностей детей к овладению теми или иными знаниями,
умениями и навыками, поддерживаются средствами массовой информации.

Та часть молодежи, которая не в состоянии выдержать конкурсные экза-
мены для обучения за счет средств федерального (местного) бюджета в госу-
дарственном высшем учебном заведении, поступает без экзаменов для обуче-
ния за счет средств своих родителей в государственные или негосударственные
вузы, которые, зачастую, снижают требования к знаниям абитуриентов. В ре-
зультате, рынок труда получает массу специалистов, уровень знаний и профес-
сиональной подготовки которых, ниже требований государственных образова-
тельных стандартов и не соответствует современным требованиям работодате-
лей.

Несбалансированность объемов, профилей подготовки и потребностей
рынка труда приводит к тому, что доля выпускников образовательных учреж-
дений среди безработных при снижении в последние годы их общей численно-
сти практически не уменьшается и ежегодно остается примерно на одном уров-
не.

Процесс профессиональной маргинализации молодежи, особенно, на эта-
пе первичного выхода на рынок труда, имеет свои особенности: молодежь из-
бавлена от необходимости менять устоявшийся ритм жизни, у нее нет вырабо-
танной на основе собственного опыта трудовой этики, привыкание к жизни вне
работы происходит быстрее, чем у других категорий населения. Под влиянием
негативной жизненной ситуации молодой человек быстрее становится нравст-
венно разложившимся и ожесточенным.

Коммерциализация образовательных услуг породила дефицит нравствен-
ного профессионально-правового самосознания молодежи, который привел к
значительному падению престижа начального профессионального образования
и утрате ценностей профессионального мастерства, приоритету соображений
личной выгоды и имитации профессиональной деятельности, стал катализато-
ром безработицы и обусловил низкую готовность к профессиональной пере-
ориентации при утрате работы.

Значительное снижение жизненного уровня большей части населения из-
менило жизненную позицию не только молодежи, но и детей до 14 лет. Многие
из них стремятся заработать деньги в ущерб занятиям в школе. Чаще всего - это
самозанятость, вроде мойки автомашин или работа в «теневом» секторе эконо-
мики. Анализ данных статистического учета свидетельствует о возможности
появления на рынке труда в ближайшие годы значительного контингента без-
грамотной молодежи.

Ряд социологических исследований показал низкую мотивацию подрас-
тающего поколения к труду. Молодежь хотела бы иметь «простую, легкую, ос-
тавляющую много свободного времени, но высокооплачиваемую» работу. По
данным опроса, проведенного в 2003 году в школах г. Брянска, лишь 4 из 250
опрошенных учащихся 9 классов, намерены в будущем освоить рабочие про-
фессии. 42 % планируют получить высшее образование, при этом багаж знако-
мых профессий крайне скуден. Опрашиваемые смогли назвать лишь 51 знако-
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мую им профессию. Однако винить в этом современную молодежь не прихо-
дится, поскольку государственная система профессиональной ориентации, тру-
дового обучения и воспитания на рубеже нового тысячелетия оказалась негото-
вой к происходящим в стране изменениям, а ее нормативная база – в зачаточ-
ном состоянии. В Федеральном законе «Об образовании», уставах образова-
тельных учреждений, должностных инструкциях и квалификационных требо-
ваниях педагогов и школьных психологов профориентационная деятельность
практически не отражена. В бедственном положении находятся немногие со-
хранившиеся межшкольные учебно-производственные комбинаты, почти пол-
ностью свернули работу школьные кабинеты и уголки профессиональной ори-
ентации. Вследствие указанных причин и недостатков в школьной профессио-
нальной ориентации до 30 % молодых людей еще в процессе обучения в про-
фессиональном образовательном учреждении ощущает неудовлетворенность
выбранной профессией и не связывает свою будущую трудовую деятельность с
полноценным образованием.

Согласно прогнозу Минтруда РФ к 2005 г. до 40 % выпускников профес-
сиональных учебных заведений не смогут трудоустроиться в соответствии с
приобретенной профессией.

Таким образом, даже эти, весьма ориентировочные данные, позволяют
оценить глубину того кризисного состояния, которое может постичь наше об-
щество через несколько лет. Положение обещает усугубить ожидающийся де-
мографический спад, когда на смену весьма состарившемуся профессиональ-
ному потенциалу без принуждения и значительных дополнительных матери-
альных затрат некому будет прийти.

В то же время, в экономически развитых странах вопросам формирования
человеческого потенциала уделяют значительное внимание. Так, например, во
Франции в системе образования, труда и занятости действуют хорошо осна-
щенные структуры по профессиональной ориентации, подготовке и переподго-
товке специалистов, работе с персоналом в соответствии с потребностями рын-
ка труда и конкретных предприятий. На предприятиях и в организациях функ-
ционируют (позаимствованные у нас) институты наставничества. Администра-
тивные власти на региональном и муниципальном уровне строго отслеживают
происходящие процессы подготовки, распределения и перераспределения ра-
бочей силы.

В Дании четко поставленное сотрудничество муниципалитетов, образова-
тельных учреждений и служб занятости не позволяют «выпасть из общества»
на срок более двух недель ни одному человеку, а образовательными услугами в
различных (формальных и неформальных) системах образования охвачена зна-
чительная часть населения «от мала до велика». На 260 тыс. жителей г. Орхуса
только в муниципалитете работают 140 профконсультантов. Датчане по их ут-
верждению – это люди, которые постоянно учатся. Это является частью их
культуры и здесь большую часть расходов берет на себя государство.

В России сегодня на обучение и переподготовку кадров вкладывается
лишь 0,05-0,1 % от фонда оплаты труда, в то время как даже простое воспроиз-
водство требует до 2 %, а такие компании, как «Дженерал моторе», «Грюндиг»,
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«Сони» и другие подобные корпорации затрачивают на подготовку кадров до
20 %. Уровень квалификации и качество труда рабочих этих компаний извест-
ны во всем мире. В Германии только центров по переподготовке рабочих-
сварщиков насчитывается свыше 600.

Предельно ясно, что в сложившейся ситуации речь должна идти, в пер-
вую очередь, о человеческих ресурсах, а именно, об их формировании, разви-
тии и рациональном использовании с учетом территориальных особенностей.

В этих целях необходимо сформировать систему взаимодействия различ-
ных заинтересованных организаций и ведомств (общественных, администра-
тивных, образовательных, медицинских, правовых, культурных и др.), обеспе-
чивающую выполнение всего комплекса мероприятий, направленного на созда-
ние кадрового потенциала в соответствии с требованиями современного рынка
труда и экономическими условиями конкретного региона. Подготовку, распре-
деление, дополнительную подготовку и переподготовку, а также повышение
квалификации специалистов необходимо проводить, как в учебных заведениях,
так и на предприятиях, оценивая (анализируя) реальную потребность в кадрах.

Иными словами, необходимо сформировать систему непрерывного обра-
зования в виде единого комплекса (школа – ПУ – ссузы, вузы – предприятия –
организации), в котором будут до минимума сведены межведомственные барь-
еры.

Решение данного вопроса влечет за собой не только экономическую и со-
циальную стабилизацию, но и перспективы безопасного и устойчивого разви-
тия всего общества, причем формирование предложенного механизма не требу-
ет дополнительных материальных затрат, поскольку все его составляющие, в
том числе и в Брянской области имеются – это социально-ориентированная ад-
министрация с полным набором управленческих структур. Это система общего
и профессионального образования, способная подготовить специалистов раз-
личных профилей. Это разветвленная, хорошо оснащенная система занятости
населения. Это высококвалифицированный кадровый корпус руководителей
предприятий и организаций, объединенный в ассоциацию промышленных и
коммерческих предприятий (работодателей). Это учреждения дополнительного
образования в т.ч. областной центр профориентации, межведомственная струк-
тура, работающая со всеми категориями населения и т.д.

Предпрофильная подготовка и профильное обучение может и должно
стать одним из ключевых звеньев в цепи непрерывного образования, обеспе-
чить реализацию накопленного потенциала в профессии, присущей каждому
конкретному человеку в соответствии с его социально-психологическими каче-
ствами, образовательными и практическими навыками.

Однако нельзя рассматривать профильное обучение, как панацею от всех
бед. Только в комплексе с отлаженной системой профессиональной ориентации
школьников, на основе накопленного опыта можно достигнуть положительного
результата.
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Секция № 1
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФИЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БРЯНСКА

Л.А. Колычева, г. Брянск
Идея профильной и предпрофильной дифференциации обучения в 9-11-х

классах является приоритетной в национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации и тесно связана с «Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования».

Сегодня руководители школ района ищут подходы в содержательном
плане профильного обучения, испытывая серьезные затруднения.

Трудности в организации профильного обучения:
– отсутствует нормативно-правовая база;
– методические рекомендации противоречивы: не отличаются полнотой,

системностью, целостностью;
– отсутствие вопросов, связанных с управлением качеством образования,

эффективностью технологических процессов;
– критический уровень оснащения учебных кабинетов;
– нехватка квалифицированных кадров;
– отсутствие образовательных стандартов.
В учреждениях образования района разработаны локальные программы

профильного обучения.
При разработке локальных программ профильного образования школы

района исходили из следующих принципиальных положений:
– наличие образовательного заказа со стороны учащихся и их родителей в

подготовке по отдельным предметам на уровне, превышающем требования об-
разовательных стандартов;

– ориентация на продолжение образования в вузах или средних специ-
альных учебных заведениях данного профиля;

– существование «ножниц» в требованиях, предъявляемых к выпускни-
кам школы и абитуриентам вузов;

– необходимость обеспечения конкурентоспособности выпускников на
вступительных экзаменах.

Профиль обучения определяется выбором области знаний для углублен-
ного, частично-углубленного, расширенного обучения в классах предвузовской
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подготовки.
Выбор программ для профильных классов учитывал:
– степень реальной подготовки большинства учащихся формируемых

классов по предметам выбранной специализации; наличие, структуру пробелов
в знаниях;

– сформированность общеучебных умений и навыков;
– разброс интересов, ориентацию на поступление в конкретные учебные

заведения после окончания школы.
Точками входа при формировании профильных групп являются 8-е и 10-е

классы.
Учебные планы конструируются индивидуально для каждого профильно-

го класса на основе Базисного учебного плана общеобразовательных школ Рос-
сийской Федерации с учетом регионального компонента.

При этом:
– количество часов, выделенных на изучение общеобразовательных дис-

циплин, не может быть меньше норм, установленных региональным Учебным
планом;

– учебная нагрузка учащихся не должна превышать предельно допусти-
мую, предусмотренную Базисным учебным планом.

При формировании профильных классов (групп) учитываются:
– желание учащихся;
– их реальные возможности;
– мнение родителей и преподавателей, ведущих предметы выбранной

специализации;
– рекомендации методических объединений (педагогического консилиу-

ма);
– данные тестирования;
– данные тестирования учащихся с использованием пакета диагностиче-

ских методик, направленных на изучение уровня умственного развития, степе-
ни усвоения базовых понятий школьного курса, уровня сформированности ло-
гического мышления;

– результаты профдиагностики.
Зачисление в профильные классы производится на конкурсной основе,

без вступительных экзаменов. Решение о зачислении принимает комиссия, соз-
данная по приказу директора.

В случае необходимости возможно проведение дополнительных консуль-
таций для учащихся и их родителей с участием школьного психолога и привле-
ченных специалистов по вопросам профориентации и профотбора.

В учреждениях образования района разработаны и прошли проверку ва-
риативные учебные планы, тематическое планирование по профильным дисци-
плинам, необходимые локальные акты, регламентирующие вопросы профиль-
ного обучения (Устав, Положение о профильных классах, Положение об итого-
вом и промежуточном контроле).

Работа по организации профильного обучения ведется на основе Про-
граммы развития отдела образования, Программ развития школ и комплексно-
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целевых программ.
Разработана система контроля за эффективностью технологических про-

цессов в профильных классах и учебных группах, предполагающая использова-
ние современных методов педагогической диагностики.

В 1993 году отделом образования Советского района была принята «Кон-
цепция трудового воспитания и трудовой подготовки в системе непрерывного
образования».

В Концепции были даны рекомендации школам по профильному обуче-
нию, начиная с 10 класса. В Концепции указывалось о необходимости сотруд-
ничества школ с профессиональными учебными заведениями: вузами, техни-
кумами, профтехучилищами.

Процент учащихся успевающих на «4» и «5» по профильным дисципли-
нам (школа №4)

Предмет 1999-2000 гг.
8 класс

2000-2001 гг.
9 класс

2001-2002 гг.
10 класс

2002-2003 гг.
11 класс

Алгебра 46 87 77 96
Геометрия 58 80 86 88
Физика 61 72 48 73

Результаты мониторинга обученности учащихся, поступления выпускни-
ков в вузы говорят о высокой мотивации учащихся профильных классов, бла-
гополучном эмоциональном состоянии, возрастающей уверенности в себе.

В настоящее время школа № 59 реализует проект «Профильное образова-
ние», получивший грант Фонда поддержки российского учительства, Всерос-
сийской общественной комиссии конкурса «Лидер в образовании 2002».

В настоящее время в школах района функционирует модель многопро-
фильного обучения, используя:

– модульные технологии организации УВП (Е.В. Сковин, П.И. Третьяков
и др.);

– технологию уровневой дифференциации на основе обязательных ре-
зультатов обучения (В.Фирсов и др.);

– технологию индивидуализированного обучения (В. Шадриков);
– групповые технологии развивающего обучения.
В 2003-2004 учебном году в районе функционирует 25 многопрофильных

классов в 10-х классах, что составляет 61 % от общего количества, в 11-х клас-
сах – 23 профильных класса, что составляет 53 % от общего количества.

Организация профильных старших классов на старшей ступени не реши-
ла всех проблем. Она привела к выводу о нецелесообразности реформ на от-
дельных ступенях образования.

В 2003-2004 учебном году все школы района организовали предпрофиль-
ное обучение в 9-х классах.

Подготовка детей к выбору дальнейшего пути начинается еще в началь-
ной школе. Для этого в учебный план введен предмет технология, проводится
профориентационная работа, используются развивающие технологии обучения.
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Во второй половине дня учащиеся имеют возможность заниматься в кружках
по интересам, которые проводятся педагогами дополнительного образования.

В среднем звене, кроме профориентационной работы, введены курсы, на-
правленные на формирование у учащихся навыка самоопределения: это курс
«Наш выбор: нет наркотикам» и «Познай себя». Таким образом, к 9-му классу
учащиеся уже имеют некоторые навыки самоопределения, которые помогают
им выбрать элективные курсы.

Набору в группы предпрофильного обучения предшествует анкетирова-
ние учащихся и их родителей по выявлению социального заказа, диагностиро-
вание учащихся 8-х классов (интересы, наклонности, способности). Помочь
сделать выбор учащимся призваны курсы «Наш выбор: нет наркотикам» и «В
поисках своего призвания».

Для организации предпрофильной подготовки в школах создаются цен-
тры предпрофильной подготовки, которые включают в себя следующие блоки
по каждому звену:

 учебный блок;
 профориентационный блок;
 социально-психологический блок;
 родительский блок;
 развивающий блок;
 медицинский блок.

В отделе образования создан Совет профильного обучения, в который
входят специалисты отдела образования, областного профцентра, межшкольно-
го учебного комбината, директора школ, педагоги школ; создана рабочая груп-
па из заместителей директоров по УВР, ответственных за организацию пред-
профильного обучения.

МУК определен центром по организации, внедрению и реализации целей
и содержания предпрофильной и профильной подготовки.

Задачи МУК:
Информационная работа об образовательных возможностях муниципаль-

ной сети.
Предварительная диагностика образовательного запроса школьников и их

родителей.
Моделирование видов образовательной деятельности, востребованных

школами.
Оценка готовности школьников к принятому решению выбора профиля

обучения в школе.
Создание модели предпрофильной и профильной подготовки для каждой

школы.
Сотрудники МУК провели профильную диагностику учащихся 9-х и 8-х

классов.
Диагностика проведена в два этапа.
Первый этап: применение профориентационных диагностических мето-

дик, выявляющих профессиональные намерения, интересы и склонности к
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школьным предметам (профилям).
Второй этап: проведено контрольно исследовательское тестирование по

определению общего уровня подготовки учащихся по профилям.
По результатам диагностики составлена контрольно-оценочная таблица.

На основании результатов диагностики составлены рекомендации по распреде-
лению учащихся по профилям, элективным курсам. Результаты тестирования
переданы в школы.

Совет профильного обучения определил совокупность образовательных
учреждений – сетевые ресурсные центры, в которых будет вестись предпро-
фильная подготовка 9-х классов.

Сетевые ресурсные центры: УДО; Дом творчества, Экологический центр;
ДЮСШОР; ПУ; МУК.

Элективные курсы в этих учреждениях являются сетевыми, их пользова-
тели – школы Советского района.

Спланирован единый день работы сетевых ресурсных центров во вторую
смену.

Обсуждаются договоры о взаимодействии, разрабатываются локальные
акты.

Обсуждается механизм комплектования 10-х профильных классов: про-
ведение объективной внешней аттестации выпускников и совокупность инди-
видуальных образовательных достижений ученика (портфолио – портфель
учебных достижений).

Предложения
Использовать обучение в начальной школе и среднем звене для формиро-

вания и выявления интересов и профессиональной направленности через сис-
тему кружков, факультативов, спецкурсов, работу над индивидуальными про-
ектами в составе творческих групп и школьных научных объединений.

Изменить систему итоговой и промежуточной аттестации в профильных
классах (отказаться от обязательных экзаменов по профильным дисциплинам,
заменив их защитой курсовых проектов по профильным предметам).

Создать электронный банк данных, содержащих информацию, использо-
вание которой поможет проектировать индивидуальные траектории развития
личности каждого ученика, прогнозировать образовательные цели в зоне бли-
жайшего развития ребенка, свести до минимума ошибки, связанные с опреде-
лением профиля обучения.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАВЛИНСКОГО РАЙОНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ

КЛАССОВ

Н.И. Милюкова, г. Навля
Одной из задач современного образования является введение профильно-

го обучения в старшей школе с целью обеспечения профессиональной ориента-
ции, самоопределения обучающихся с учетом их включения в последующую



37

трудовую деятельность, усиление подготовки к получению профессионального
образования.

В Навлинском районе насчитывается 15 средних общеобразовательных
школ. В апробацию моделей профильного обучения район вступил в 2002-2003
учебном году. В этот период были сформированы 4 профильных класса: гума-
нитарный и два химико-биологических в Навлинской средней общеобразова-
тельной школе № 1 и естественно-математический в Навлинской средней об-
щеобразовательной школе № 2. В текущем учебном году профильное обучение
осуществляется в 13 средних школах района. В Навлинских средних школах №
1 и № 2 сформированы профильные классы, в сельских школах – профильные
группы. В двух сельских школах профильное обучение ведется по индивиду-
альным учебным планам. Обучение сегодняшних десятиклассников проводится
по шести профилям: гуманитарному, естественно-математическому, химико-
биологическому, информационно-технологическому, агро-технологическому и
физико-математическому.

Выбору профиля предшествует предпрофильная подготовка в 9 классе,
которая в текущем учебном году осуществляется во всех школах района. Имен-
но элективные курсы по существу и являются важнейшим средством удовле-
творения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склон-
ностей каждого школьника. По окончании основной школы учащиеся сдают 2
экзамена по предметам, соответствующим профилю на третьей ступени обуче-
ния. Совместно с психологической службой проводится исследование познава-
тельных возможностей учащихся, диагностика на основе анкетирования, на-
правленная на самопознание школьников, на выявление истинных мотивов их
выбора. К слову сказать, социальный заказ на профиль меняется от года к году.
Так, например, в прошлые годы учащиеся выбирали для углубленного изучения
иностранный язык, историю, право. Сейчас они в большей степени выбирают
химию, биологию, экономику.

Параллельно изучаются образовательные возможности школ, так как
учителя, работающие в профильных классах, должны быть не только специали-
стами высокого уровня квалификации соответствующего профиля, но и пом-
нить о том, что именно им предстоит завершение профильного самоопределе-
ния старшеклассников, формирование их способностей и компетентностей, не-
обходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профес-
сионального образования. В итоге, в профильных классах работают учителя,
имеющие высшую и первую квалификационные категории.

Повышение квалификации учителей-предметников для профильных
классов осуществляется через участие в курсовых мероприятиях Брянского
ИПКРО, семинарские занятия в районе, самообразование. В районе создаются
творческие группы учителей-предметников, которые изучают рекомендуемые
Министерством образования РФ программы профильных курсов, модифицируя
их к местным условиям, подбирают учебники. Проводится экспертиза кален-
дарно-тематических планов по профильным предметам.

В школах района проводится мониторинг успешности обучения в про-
фильных классах. Качество знаний учащихся довольно высокое. Его уровень, в
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частности в Навлинской средней общеобразовательной школе № 1, доходит по
биологии в химико-биологическом классе до 89 %, по информатике в информа-
ционно-технологическом классе до 94 %, по геометрии в физико-
математическом классе до 88 % и т.п. Это позволяет говорить о том, что к про-
фильной подготовке школьников здесь относятся серьезно.

С целью более полного удовлетворения запросов учащихся в районе с
2004-2005 учебного года планируется организация на примере двух городских
школ сетевой модели, согласно которой профильное обучение учащихся кон-
кретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного
привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. В
данном случае каждая из школ обеспечивает в полном объеме базовые общеоб-
разовательные курсы, а профильные и элективные курсы школы распределяют
между собой, исходя из образовательных возможностей. В настоящее время по
этим вопросам проводится организационная работа.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

Л.В. Колеченко, г. Клинцы
Проблема организации профильного обучения – основная тенденция раз-

вития современной системы образования, составляющая процесса модерниза-
ции. Сегодня нашему району, как и каждому другому, необходимо искать оп-
тимальные пути решения этой проблемы.

Эта проблема вечная, но сегодня она поставлена с особой остротой в свя-
зи с модернизацией образования, и, прежде всего, с переходом на государст-
венную систему оценки знаний учащихся – систему ЕГЭ. Сегодня мы все
должны задуматься над тем, как выдержит это испытание сельский школьник,
сертификат с каким качеством баллов окажется у него на руках, не будет ли
массового разочарования ребят и родителей в школьных авторитетах.

У нас, практиков, должен быть такой подход: помочь сельскому школь-
нику именно сегодня, этому, конкретному, завтра, возможно, будет поздно
(конкретный учащийся один раз учится в 10, 11 классах, зачастую один раз и
поступает в высшее или среднее учебное заведение).

Именно отделу образования принадлежит ведущая роль в создании всех
необходимых условий для реализации профильного обучения в сельской шко-
ле, для управленческой и педагогической деятельности.

Над реализацией идеи вариативности обучения район работает конкретно
1,5 года (2001-2002 учебный год – 2-е полугодие; 2002-2003 учебный год), хотя
первый опыт такого подхода к обучению появился еще в 1997-1998 учебном
году в Смотровобудской средней школе, где администрация школы одной из
важных проблем во внутришкольном инспектировании считала (и считает до
сих пор) отслеживание результативности использования вариативной части Ба-
зисного плана, и часы, выделенные на факультативы, могли по необходимости
использоваться для организации занятий по запросам учащихся и их родителей.
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(Это было оправдано в классах, где из 10-12 человек – 3-5 нуждались в таких
занятиях).

Результаты взаимосвязи индивидуальных и групповых занятий, экзамена
и поступлений отслеживаются сейчас не только на базе данной школы. Это и
явилось, на наш взгляд, своеобразным стартом в решении данной проблемы. И
над ответом на вопрос, какова же результативность использования вариативной
части учебной программы, стали задумываться и мы, работники отдела образо-
вания, и директора, и учителя.

В приказе по отделу образования от 21.10.2002 г. № 223 «Об организации
работы в школах по обучению учащихся на III ступени образования» отмечено:
провести тематическую проверку в школах района согласно плану-заданию
(изучить школьную документацию по вопросу): личные дела учащихся 10-11-х
классов; индивидуальные планы обучения учащихся; заявления учащихся, со-
гласованные с родителями; приказы по школе; тематическое планирование ча-
сов вариативной части; расписание проведения занятий; журнал учета проведе-
ния индивидуальных и групповых занятий.

В приказе от 28.10.2002 г. № 230 подводятся итоги проверки. Лучше дру-
гих школ организована эта работа в Смотровобудской, Сосновской, Лопатен-
ской, Смолевичской школах. По результатам проверки школьной документации
в данных школах можно отметить:

1) выделены часы с учетом запросов учащихся (по мере возможности);
2) составлено расписание;
3) ведутся журналы индивидуальных и групповых занятий;
4) в личных делах учащихся имеются заявления на выбор учащихся и их

родителей предметов из вариативной части, индивидуальные учебные планы.
Вопросов по организации обучения на III ступени очень много, поэтому и

специалистам, и методистам отдела образования предстоит большая работа.
Администрациям школ основным принципом составления учебных пла-

нов на III ступени обучения считать принцип личностно ориентированного
подхода.

Методической службе РОО, школ продолжить изучение нормативных
документов по организации обучения старшеклассников. На заседании секций
ММО и РМО рассматривать и рекомендовать к утверждению тематическое
планирование индивидуальных и групповых занятий.

Директорам школ вопросы организации обучения на III ступени вынести
на внутришкольное инспектирование.

Специалистам РОО в целях совершенствования работы по организации
обучения старшеклассников района разработать Положение об организации
обучения на III ступени образования.

Повторную проверку данного вопроса провести в феврале 2003 года.
На основании этих результатов, в целях совершенствования работы орга-

низовали собеседование с директорами школ (приказ № 278 от 11.12.2002 г.).
Результаты собеседования показали, что большинство директоров начи-

нают осознавать значимость проблемы.
Однако наряду с положительным много проблем как в организации, так и
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в содержании обучения:
 не всегда оправдана пропорция распределения часов вариативной

части: расширение – индивидуальные и групповые занятия;
 требует совершенствования заполнение сводной таблицы распреде-

ления часов с учетом мнения учащихся, родителей, учителей, вы-
бора формы занятия;

 несовершенно тематическое планирование индивидуальных и
групповых занятий;

 содержание записей в отдельных рабочих тетрадях не всегда отра-
жает специфику занятий;

 неоправданно мало посещение администрациями школ индивиду-
альных и групповых занятий;

 требует совершенствования как содержание, так и обработка анкет
по определению результативности обучения.

В данном приказе намечен план действия:
1. Заведующему методкабинетом организовать в период школьных кани-

кул работу экспертных групп по анализу тематического планирования, выра-
ботке рекомендаций по их совершенствованию.

2. Методистам РМК в течение 2 полугодия 2002-2003 учебного года про-
вести в школах совместно с администрацией работу по совершенствованию
уровня занятий.

3. Директорам школ определить план мероприятий по совершенствова-
нию системы обучения на III ступени образования для устранения недочетов,
обсудить его реализацию в коллективах, утвердить педсоветом.

В рамках решения проблемы совершенствования аналитической деятель-
ности (совершенствуем эту работу во всех звеньях образования Клинцовского
района, имеется определенная форма для этого) была продолжена работа по
систематизации всего накопленного материала.

Разработано Положение об организации дополнительного образования,
выработаны методические рекомендации, утвержденные рабочей комиссией
управления образования Брянской области.

Поэтапный анализ данной работы выявил еще одну проблему – поздно
говорить об учебном плане школ в сентябре, поэтому появился приказ по РОО
от 26.03.2003 г. № 82 и план подготовки руководителей школ к оформлению
учебного плана школ – примерный алгоритм работы по составлению учебного
плана школы:

Совещание при директоре «О новых подходах при распределении вариа-
тивной части Базисного плана». Подготовка учащихся к ЕГЭ.

Анкетирование учащихся 8, 9, 10 классов (привлечение психологов Цен-
тра ПМСС).

Обработка результатов анкет.
Сбор заявлений учащихся на выбор предметов вариативной части.
Проведение педконсилиума «Индивидуальный подход к обучению уча-

щихся» по плану:
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Классный руководитель предоставляет заявление учащихся, краткую ха-
рактеристику учащихся об уровне сформированности ОУН, мотивации к уче-
нию.

Заместитель по УВП – результаты анкетирования по каждому учащемуся.
Учителя-предметники – достижение учащихся по предмету:
а) итоги контрольных работ, переводных экзаменов (если были), участие

в олимпиадах, конкурсах;
б) сформированность ОУН:

– умение выделять главное;
– анализировать, обобщать;
– конспектировать;
– логически мыслить и т.д.

Психологи (по мере обследования) – результаты тестирования уровня
развития учащихся.

Обсуждение каждой кандидатуры учащегося для решения вопроса пер-
спективы обучения в 10, 11 классах.

Выработка рекомендации педконсилиума.
Составление сводной таблицы (по образцу) на основании рекомендации

педконсилиума, утверждение на педсовете (подписывает классный руководи-
тель, заверяет зам. директора по УВП).

Составление учебного плана с целью максимального учета потребностей
учащихся.

Собеседование по учебному плану школ проводилось в форме защиты
руководителями (директор и зам. директора) своих учебных планов.

Значимость этого собеседования мы видим в том, что:
– анализировался учебный план всех 3-х ступеней образования согласно

требованиям Положения п.3
П.3.2. Организация разнотемпового обучения в начальном звене.
П.3.3. Использование в среднем звене часов вариативной части на ликви-

дацию пробелов в знаниях учащихся и работу с одаренными детьми в соответ-
ствии с региональным базисным учебным планом.

П.3.4. Организация работы по предпрофильной подготовке.
2. Появилась идея реализации дополнительного образования на старшей

ступени путем межшкольного кооперирования на базе Киваевского МУК,
предложить учащимся большее количество часов для изучения предметов за
счет аккумуляции часов из учебного плана девяти школ. На сегодня организо-
вана работа шести групп (русский, математика, химия).

Задача следующего этапа – разработать и апробировать программу по
различным элективным курсам, использовать комбинаты в предпрофильной
подготовки учащихся, обучать старшеклассников технологиям поиска и выбора
своего пути, использовать потенциал учебных комбинатов, для обеспечения ка-
чественного обучения учащихся.

Логическим завершением работы в 2002-2003 учебном году стали прак-
тические семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательной ра-
боте с посещением групповых занятий. Результат – выработанные в ходе под-
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готовки и проведения рекомендации по анализу индивидуальных и групповых
занятий.

Итак, ряд организационных вопросов решен, работа продолжается.
С целью более успешного решения задач профильного обучения отдел

образования создал проблемную группу (приказ № 219 от 21.10.2003 г.), опре-
делив основные задачи группы:

1. Изучение потребностей, склонностей учащихся.
2. Разработка вариантов, моделей организации предпрофильного и про-

фильного обучения учащихся района.
3. Определение набора профильных и элективных курсов с учетом запро-

са школьников и их родителей.
4. Проведение подбора и обучения кадров, способных организовать про-

фильное обучение учащихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В
СТРУКТУРЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Л.А. Чернова, г. Жуковка
По сложившейся практике обучением и воспитанием ребенка кроме се-

мьи, активно занимаются школа и учреждения дополнительного образования
детей различной видовой направленности. Поэтому представляет интерес вы-
явление особенностей и специфики, определение положительных взаимообо-
гащающих моментов в профориентационной и воспитательной работе школы и
учреждений дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей, как и школьное, позволяет обучаю-
щимся решать жизненно важные для них проблемы профессионального само-
определения, саморазвития и самореализации, организации досуга, выбора кру-
га общения, жизненных ценностей и ориентиров. При этом система дополни-
тельного образования детей, являясь специфическим социальным институтом
обучения и воспитания, помогает ученику быстрее включиться в разнообраз-
ную практическую и духовную деятельность, наполненную творчеством.

В школе учащиеся приобретают знания, определенные умения и навыки,
приучаются к труду, воспитываются в духе сознательной дисциплины и кон-
кретной морали. Процесс обучения строится в соответствии с дидактическими
принципами – наглядностью, сознательностью, систематичностью, доступно-
стью и другими. Важным условием прочного усвоения знаний является интерес
к предмету и добросовестное отношение учащихся к учебе, его дисциплиниро-
ванности.

Традиционным результатом школьного обучения является уровень
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. К приведенной триаде, необходимо добавить
две важные составляющие успешного учебного процесса: желание обучаться
(мотивация) и понимание содержания обучения. Если их нет, то снижается уро-
вень творчества, а без него учеба, являющаяся самым тяжелым трудом, не мо-
жет быть максимально результативной. Воспитание в учреждениях дополни-
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тельного образования детей в большей степени направлено именно на форми-
рование мотивов для обучения с желанием и пониманием. Это особенно прояв-
ляется в учреждениях дополнительного образования детей технической на-
правленности, где с трудовым воспитанием тесно связана профессиональная
ориентация.

Основными целями педагогов дополнительного образования учреждений
дополнительного образования детей технической направленности является раз-
витие творческой личности, воспитание у детей осознанной потребности кон-
кретного направления деятельности (будущей профессии), самостоятельности
мышления. Часто кружками руководят на штатной основе или по совмести-
тельству инженеры, летчики, программисты, другие специалисты, которые ус-
пешно передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт обучаю-
щимся. Это содействует ранней профессиональной ориентации учащихся и
воспитанию у них творческого отношения к труду. Здесь уместно вспомнить
слова выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского: «Педагог должен быть
добрым, но без слабости, требовательным, но без придирчивости, ласковым, но
без приторности, допускающим шутку, но не превращающим серьезное дело в
шутку».

Большинство педагогов дополнительного образования в повседневной
работе с учащимися проявляют эти качества.

Учреждения дополнительного образования детей характеризуются много
функциональностью и связаны со всеми сторонами обучения и воспитания
подрастающего поколения. В них соединяются образование, досуг, обществен-
ная работа, труд, игра, отдых, коллективное дело.

Классно-урочная система школьного образования кроме достоинств име-
ет и недостатки: учитель должен работать в строгих рамках урока, ориентиру-
ясь на среднего ученика.

Занимаясь в школьном кружке или в учреждении дополнительного обра-
зования детей, обучающийся находится в атмосфере, которая позволяет в более
свободной форме выражать свою индивидуальность. Здесь ученик получает
первичную информацию не из учебника, а от исследуемого или изготовляемого
технического объекта.

Уже более 10 лет основу работы педагогов дополнительного образования
составляет образовательная деятельность, а тематика образовательных про-
грамм разнообразна: научно-технические; спортивно-технические; физкультур-
но-оздоровительные; художественно-эстетические; туристско-краеведческие;
военно-патриотические; социально-педагогические; культурологические; есте-
ственно-научные и др.

Ценно это образование в первую очередь своей возможностью индиви-
дуализировать процесс обучения, сделать его личностно ориентированным,
учитывающим индивидуальные потребности и природные особенности детей.

На основе дополнительных образовательных программ, предназначенных
для старшеклассников, может быть создан ряд элективных курсов, дополняю-
щих профильные и углубляющие базовые общеобразовательные предметы.

В 1999-2000 учебном году по инициативе отдела образования (заведую-
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щей Т.Э. Кларштейн) на базе Центра детского творчества Жуковского района
был создан консультативный пункт по физике, химии, математике и русскому
языку.

№
п/п

Наименование консультатив-
ного пункта

1999-2000
уч.г.

2000-
2001
уч.г.

2001-
2002 уч.г.

2002-
2003
уч.г.

2003-
2004 уч.г.

1. Физика 8 чел. 8 чел. 8 чел. 8 чел.
2. Химия 15 чел. 1 0 чел. 15 чел. 12 чел. 1 0 чел.
3. Математика 10 чел. 1 4 чел. 1 6 чел. 16 чел. 13 чел.
4. Русский язык 16 чел. 1 6 чел. 24 чел. 20 чел. 20 чел.

49 58 63 56 43
43 58 32 25 30
6 0 31 31 13

Всего учащихся
в том числе из сельских школ
городских

охват сельских школ % 87,8% 100% 50,8% 55,4% 69,8%

Сведения о результатах работы консультпунктов.
1. Повысили успеваемость по предмету 20 человек: физика – 2; математи-

ка – 2; химия – 7; русский язык – 9.
2. Приняли участие в олимпиадах, конкурсах 14 человек: химия – 4; ма-

тематика – 6 (4 – призеры школьных олимпиад); русский язык – 4 (2 - призеры
школьных олимпиад); 2 ученика – заочная математическая школа «Авангард»;
2 человека выбрали сдавать экзамен по литературе в форме реферата.

3. Успешно сдали предмет и поступили: в вузы – 2 человека; в колледж –
15 человек; будут поступать в вузы – 2 человека (химия, русский язык).

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

М.В. Божко, Почепский район
Я работаю в Добродеевской средней общеобразовательной школе п. Мос-

ковский Почепского района. Школа, как и весь посёлок, была построена в 1994
году для переселенцев из юго-западных районов. В школе обучается 139 учени-
ков. Коллектив включает 22 педагога, средний возраст 34 года, 7 мужчин.

Из 22 учителей – 20 имеют высшее образование, 16 – первую и высшую
квалификационные категории, 4 – окончили курсы в Брянском региональном
Центре ФИО, остальные осваивают информационные технологии на внутри-
школьных курсах. Работают специалисты по музыке, информатике, иностран-
ному языку (немецкий и английский), тренер по дзюдо, художник, психолог -
набор специалистов редкий для сельской школы.

В условиях модернизации образования каждой школе сегодня необходи-
мо сохранить жизнеспособность, определить свою социальную роль, стать кон-
курентоспособной. Социальная роль нашей школы – создание духовной основы
села, воспитание конкурентоспособной личности, владеющей информацион-
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ными технологиями и коммуникативными качествами.
В правительственном постановлении об эксперименте по введению про-

фильного обучения сказано, что эта работа планируется ради «апробации ново-
го содержания и форм организации учебного процесса с учётом потребностей
рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профес-
сии».

Уже в 9 классе школьнику и его родителям предстоит ответить на вопро-
сы: что, как, где и главное, зачем учить? При этом соотнести их с более важным
– кем быть? Ради каких целей тратить уникальное время собственной жизни,
огромные моральные и материальные ресурсы. Проведя анализ бесед с учащи-
мися, выслушав мнение и пожелания родителей, наш коллектив решил, что
профильную ориентацию необходимо начинать с начальной школы через соз-
дание школы полного дня. Первое, что мы сделали в целях сохранения и улуч-
шения здоровья ребят (дети-переселенцы из Злынковского района, тесное со-
трудничество с больницей п. Московский), применили природосообразные тех-
нологии Третьякова и Сковина, так как природосообразность – это соответст-
вие природных способностей и возможностей личности условиям образова-
тельной среды. Школа работает по модульной структуре учебного года, препо-
давание ведется по блочно-модульному расписанию (учебные предметы груп-
пируются по циклам – гуманитарный, естественно-математический, технологи-
ческий). Такой подход позволил минимум вдвое снизить нагрузку как на уча-
щихся, так и на учителей. Изменение технологии ведения урока позволило
осуществить более плавный переход на предпрофильное, а затем профильное
обучение.

1 класс обучается по системе Занкова, со 2 класса введено обучение ин-
форматики и иностранного языка, с 5 класса – раздельное обучение по техноло-
гии по программе «Сельский дом», спецкурсы по экологии, экономике. В 9
классе предпрофильные курсы по математике и русскому языку. Внеурочная
работа позволяет удовлетворить образовательные потребности сверх объема
школьной программы. Например, в рамках конкурса «Ученик года» ребята за-
нимаются проектно-исследовательской деятельностью. Сейчас много говорят о
загруженности старшеклассников. Мы считаем, что это не совсем так. Ребята
совсем не загружены организованными экскурсиями, туристическими похода-
ми, социальной практикой вне школы, не загружены проектно-
исследовательской работой (только при использовании Интернета и мультиме-
дийных средств можно говорить о полноценной проектно-исследовательской
деятельности на современном уровне). Принудительная работа с внешне задан-
ной и отчужденной учебной информацией приносит минимальный результат и
пагубно сказывается на здоровье. Только в процессе критического осмысления
своего учебного опыта школьник приобретает социальный опыт. Для этого мы
организовали работу второй половины дня (Школа полного дня).

Администрацией была проделана большая подготовительная работа:
– определили набор кружков с учетом опросов, анкетирования детей и

родителей;
– выбрали специалистов;
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– выделили помещения для кружковых занятий;
– составили удобное расписание для максимального охвата всех желаю-

щих;
– создали методическое объединение учителей дополнительного образо-

вания;
– материально поощрили руководителей, добивающихся отличных ре-

зультатов.
В итоге в школе работают 10 кружков различной направленности: пред-

метные (информатика, английский язык), художественные (танцевальный,
сольное пение, рисование), спортивные (дзюдо, ритмика, волейбол), историко-
краеведческие (музей, туризм), эколого-биологические и т.д. У ребенка есть
выбор, куда пойти или не пойти вообще. Первая и вторая половина дня взаимо-
связаны, так как на кружках практически отрабатываются теоретические зна-
ния, полученные на уроке, что в свою очередь побуждает к новым познаниям.

Ежедневно в школе работают по 2 кружка (до 18.00), кружковой деятель-
ностью охвачено 90 % учащихся. Оборудованы кабинет психологической раз-
грузки, читальный зал, где ребята могут отдохнуть и почитать, перекусить
(имеется столовая).

Такая организация образовательной среды даёт положительные результа-
ты:

– повысился интерес к учебе (интересные кружки – интерес к учителю и
его предмету);

– смена социальных ролей, проверка своих возможностей на практике -
основа сознательного выбора профиля обучения;

– повышение уровня воспитанности, отсутствие правонарушений и про-
пусков без уважительной причины (нет свободного временя на пустое время-
провождение);

– удовлетворенность детей и родителей работой школы.
Помогая ребятам реализовать свои интересы, мы гарантируем в дальней-

шем им жизненный успех. Сегодня и дети, и родители стали относиться к
кружковым занятиям как к важному и необходимому делу, особенно для подго-
товки к профильному обучению. В нашей школе имеется значительный потен-
циал для развития технологического профиля (материально-техническая база и
оборудование: класс полеводов, класс животноводов, швейная мастерская, сле-
сарная мастерская). Для ориентации на этот профиль, в следующем году плани-
руется в 9 классе предложить систему курсов: художник-модельер, экологиче-
ский дизайн и другие, дополняющих систему предметных элективных курсов.
Малочисленность школы подразумевает профильное обучение по индивиду-
альным образовательным траекториям. Перспектива развития нашей школы в
условиях модернизации образования (реорганизация малокомплектных и соз-
дание базовых школ) ставит перед нами новые, более масштабные задачи. Для
их реализации нами в этом году подготовлен проект по созданию на базе нашей
школы информационно-образовательного и культурного центра.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ

ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Л.В. Хворостинина, г. Трубчевск
Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является сис-

тематическое повышение своего профессионального уровня. В условиях введе-
ния профильного обучения эта задача является наиболее значимой. Согласно
«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»
для реализации данной задачи нужна новая модель педагогического образова-
ния и профессиональной переподготовки действующих учителей. Но пока эта
модель создается, а профильное обучение уже вводится, нам приходится неко-
торые вопросы решать самостоятельно.

Так как профильное обучение направлено на реализацию личностно ори-
ентированного учебного процесса и является средством дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, то, прежде всего, мы определили методическую
проблему района – «Реализация личностно ориентированного образования». На
первом этапе с руководителями школ, педагогическими кадрами проводили
теоретические семинары, семинары-практикумы по изучению и внедрению но-
вых образовательных технологий, требований к современному уроку. В связи с
изменением цели образования должна поменяться и роль учителя на уроке. По-
этому на семинарах уделяли внимание тому, что теперь он должен быть не ин-
форматором, а организатором учебно-познавательной деятельности, чтобы ка-
ждый ученик в процессе деятельности мог согласно своим способностям, воз-
можностям, потребностям развиваться. С педагогами мы провели в 2002 году
районную научно-практическую конференцию по теме «Реализация личностно
ориентированного образования», в 2003 году – единый методический день «Со-
временный урок. Реальность и перспективы». В текущем учебном году прошел
единый методический день по теме «Использование новых информационных
технологий в учебно-воспитательном процессе». Благодаря такой работе учите-
ля района освоили и внедрили в практику работы новые образовательные тех-
нологии: это технология разноуровневой дифференциации, личностно ориенти-
рованная технология Якиманской, метод проектов, в Трубчевской средней об-
щеобразовательной школе № 2 внедрена цикло-поточная система обучения, от-
работали методику урока с личностно ориентированной направленностью.

Учителя, работающие в профильных классах, прошли курсовую подго-
товку при БИПКРО – это учителя математики. В настоящее время учителя про-
ходят подготовку тьюторов по предпрофильному обучению. Охватить всех
учителей курсами мы не можем из-за финансовых трудностей. Да и одних кур-
сов недостаточно. В период между курсами организуем работу по повышению
профессионального уровня у себя в районе. Ведь миссия методической службы
состоит в оказании помощи учителю в его профессионально личностном росте.
Основными формами работы являются: РМО и семинары; ШМО; самообразо-
вание; творческие группы учителей; школа совершенствования мастерства учи-
телей математики; индивидуальные консультации; оказание методической по-
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мощи при выездах в школы;  клуб творческой педагогики; научно-практические
конференции; единые методические дни.

Прежде всего, с руководителями школ и учителями были проведены се-
минары по темам «Основные положения модернизации РО профильной и пред-
профильной подготовки». Деловая игра по отработке учебного плана. Было ор-
ганизовано изучение этих документов в школах. Вместе с руководителями
школ отдел образования и методический кабинет наметили мероприятия по
введению профильной и предпрофильной подготовки с учетом интересов и за-
просов детей и родителей и возможностей учреждений образования.

В результате проведенной работы были организованы профильные клас-
сы в 4-х городских школах (Трубчевские средние общеобразовательные школы
№ 1 и № 2, Белоберезковские средние общеобразовательные школы № 1 и № 2)
и 4-х сельских школах (Городецкой, Плюсковской, Юровской, Усохской сред-
них общеобразовательных школ).

Это:
 15 классов: 5 классов – естественно-математического профиля;
 7 классов – естественно-биологического профиля (в 10 кл.);
 3 класса – естественно-математического профиля;
 2 группы – естественно-математического профиля;
 2 группы – естественно-биологического профиля (среди 11 кл.).

Для реализации профильного образования в школах были созданы усло-
вия:

Разработан учебный план.
Выделены специальные блоки в расписании.
Для работы в профильных классах были подобраны педагоги с первой и

высшей квалификационными категориями.
Уровень учителей в районе достаточно высок: имеют высшую квалифи-

кационную категорию – 69 чел. (7,4 %); первую квалификационную категорию
– 398 чел. (43 %).

В остальных школах вариативная часть используется на индивидуальных
и групповых занятиях.

Предпрофильная подготовка в текущем учебном году организована в 5
школах (12 классах).

Так как введение профильного обучения требует изменения форм органи-
зации учебного процесса, поэтому с заместителями директоров по учебно-
воспитательной работе, учителями, работающими в профильных классах, про-
водились семинары с посещением уроков по темам «Организация профильной
и предпрофильной подготовки», «Новые формы организации учебного процес-
са». В профильных классах изучение материала идет крупными блоками.

Основная задача школы – включить ребенка в активный процесс позна-
ния мира, себя и себя в мире. Одной из главных задач развития познавательной
активности учащихся является организация творческой и исследовательской
деятельности. В районе у нас работает «Клуб творческой педагогики», который
занимается в текущем учебном году данной проблемой. Обучение учащихся
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началам творческой и исследовательской деятельности осуществляется через
урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-
образовательную и поисково-творческую деятельность.

Проблем перед нами стоит еще достаточно много. Мы изучили опыт
Клинцовского района по организации дифференцированного обучения и сейчас
проводим работу по внедрению данного подхода у себя в районе, создали твор-
ческую группу по отработке портфолио.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРУППОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ В СМОТРОВОБУДСКОЙ СРЕДНЕЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА

В.И. Шевцов, г. Клинцы
Групповые профильные консультации, как средство дифференциации и

индивидуализации обучения в нашей школе ведутся в старших классах уже не
первый год, за счет изменений в структуре, содержании и организации образо-
вательного процесса.

Они направлены на то, чтобы подготовка учащихся соответствовала заяв-
ленному уровню, на углубленное изучение отдельных предметов. Способству-
ют становлению равного доступа к полноценному образованию разным катего-
риям учащихся, обеспечивают преемственность между общим и профессио-
нальным образованием, более эффективную подготовку выпускников школы к
освоению программ высшего и среднего профессионального образования.

Но все это возможно при определенных условиях. Работе таких групп в
нашей школе предшествует определенная работа с учащимися и их родителями
в конце учебного года, по выявлению желающих иметь дополнительное углуб-
ленное изучение определенных учебных дисциплин. И только после специаль-
ного педконсилиума создаются группы, в которых могут находиться учащиеся
разной степени обученности, но одинакового уровня готовности к профильно-
му обучению. Затем следует подбор педагогов соответствующей квалификации,
способных создать свою индивидуальную программу и спланировать свою ра-
боту так, чтобы результат соответствовал назначению таких профильных групп.
Необходимо также найти часы из вариативной части базисного плана исходя из
возможностей школы, а такие возможности, в силу известных причин, не всегда
имеются. Поэтому, частично такая проблема для нашей школы решена за счёт
индивидуальных консультаций на базе Киваёвского УПК.

По согласованию с педколлективами школ, чьи учащиеся получают про-
фессиональную подготовку по специальности в УПК, эти школы выделяют из
вариативной части базисного плана по 2 часа на работу групповых консульта-
ций в 10-11-х классах. В таких группах находятся учащиеся нескольких школ, а
занятия в них проводят квалифицированные педагоги из ближайших школ.

Таким образом, Клинцовский район получил межшкольный центр груп-
повых консультаций. Занятия проводятся в дни, выделенные на получение
профессиональной подготовки и поэтому, решена проблема подвоза детей.
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Продолжительность групповых консультаций - два учебных часа по 45 минут.
Обучение также ведётся по авторским программам, проходящим экспертизу в
районном методическом кабинете. Лично моя программа по алгебре и началам
анализа направлена на успешную сдачу учащимися ЕГЭ, завершение профиль-
ного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и ком-
петенции, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфе-
ре профессионального образования.

В соответствии с этой программой, у каждого учащегося моих групповых
занятий имеются личные планы по самообразованию, без которых групповые
консультации будут не эффективны. Эти планы по самообразованию носят
личностный характер и составляются при моём непосредственном участии с
учётом индивидуальных способностей учащихся и их степени обученности.
Согласно этим планам они имеют целевое методическое обеспечение в виде
различных КИМОВ, тестов, пособий, рекомендованных Министерством обще-
го профессионального образования. Кроме того, учащиеся имеют тематический
план, тематический обзор, файл материалов, перечень умений, тренинг умений,
задания для самостоятельной работы, глоссарий, предназначенный для само-
стоятельного заучивания новых понятий. Методическими принципами обуче-
ния являются:

1. Принцип регулярности.
2. Принцип параллельности.
3. Принцип опережающей сложности.
4. Принцип смены приоритетов.
5. Принцип вариативности.
6. Принцип самоконтроля.
7. Принцип работы с текстом.
8. Принцип быстрого повторения.
9. Принцип моделирования ситуаций.
В ходе обучения учащиеся имеют индивидуальный контроль по 5-

балльной системе и в виде зачётов.
В конце учебного года выставляется так называемая накопительная оцен-

ка, которая учитывает различные достижения учащихся.
Учащиеся 11 класса, с которыми я провожу групповые консультации,

имеют в неделю 4 часа общеобразовательной подготовки, 1 час дополнительно
на групповые консультации на базе нашей школы. Кроме этого, эти же учащие-
ся имеют ещё 2 часа групповых консультаций на базе МУК, которые также ве-
ду у них я.

В итоге эти учащиеся 11 класса имеют 7 часов учебной нагрузки по про-
фильному предмету, что должно способствовать реализации личностно ориен-
тированного учебного процесса. Конечно же, при условии дополнительного
бюджетного финансирования работы старших классов, планирующих про-
фильное образование, обеспечении литературой нового поколения, уточнении
базисных учебных планов, разработке и принятию к руководству новых учеб-
ных планов предпрофильного и профильного образования.
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Секция № 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В

УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯ
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Л.И. Максименко, г. Клинцы
Мне бы хотелось начать свое выступление не с задач, не с проблем (они

во многом назывались на разных уровнях и всем известны), а с системы органи-
зации дифференцированного обучения на III ступени образования. Почему
дифференцированное обучение? Потому что это один из способов реализовать
профильное обучение в сельских малокомплектных школах. Итак, система, ко-
торую мы в районном отделе образования увидели (на смехе).

В центре схемы учащиеся. Это их необходимо довести до предвузовского
уровня. Это их надо сделать конкурентоспособными, у них необходимо выра-
ботать коммуникативные навыки.

Первое звено – нормативно-правовое обеспечение. Содержательные па-
раметры нам дают Концепция модернизации, Концепция профильного обуче-
ния. Временные рамки очерчивает план-график введенного профильного обу-
чения. В нормативно-правовое обеспечение входят такие локальные акты, как
Положение об организации дифференцированного обучения, хочу, подчерк-
нуть, что каждая школа разрабатывает его для себя, также Положение о стиму-
лировании труда учителей и вся документация по этому вопросу.

Второе звено – психолого-педагогическая диагностика учащихся. Психо-
логический центр, классный руководитель, учителя посредством педконсилиу-
мов, помогают определиться учащемуся уже в 9 классе, насколько его выбор
соответствует его реальным возможностям.

Третье звено – это тот самый выбор учащихся. При правильной диагно-
стической работе выстраивается образовательный рейтинг каждого учащегося
и, соответственно, проблема для учителей-предметников, соцпедагогов, класс-
ных руководителей – научить выбирать.

Четвертое звено – возможности и условия образовательного учреждения.
Материально-техническая база каждой школы работает на эту проблему. Но
вечная проблема сельских школ – нехватка высококвалифицированных кадров.

Пятое звено – методическое обеспечение этого вопроса. Крупнейшая за-
дача – заложить основы методического обеспечения дифференцированного
обучения на III ступени. Существует проблема – оказание методпомощи адми-
нистрациям школ, учителям-предметникам при организации этой работы.
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Нормативно - правовая база

РОО                                                           Администрации
                                                              школ

6. Итоговая аттестация                                                   2. Психолого-
                                                                                                 педагогическая

                                              диагностика

  РОО                    Админ. ОУ                                                         ППМС          Педкон                Кл. рук.
                                                                         силиумы            учит.-предм.

Учащиеся
10–11 классов

5. Методическое                                                                                           3. Запросы учащихся
обеспечение                                                                                                 и родителей

    Методисты           Предм.         Эксперт.      4. Возможности,               Соц.           Кл.  РОО
        РМК                  секции          группы             условия ОУ               педагог        рук.         Адм.
                                                                               Кадровое              школ
                                                                            обеспечение

                                                                       РОО    Админ. ОУ

Шестое звено – итоговая аттестация. Это звено, где мы увидим конкрет-
ные результаты. Это успешная сдача ЕГЭ, это поступление в вузы и ссузы.

Я могу выделить несколько моделей организации дифференцированного
обучения на III ступени в нашем районе.

1. В общеобразовательных учреждениях сформированы группы из уча-
щихся одного класса (в школах района на сегодняшний день занимается 77
групп 10-классников, 87 групп 11-классников).

Создаются разновозрастные или межклассные группы (в них входят уча-
щиеся и 10-х, и 11-х классов). В школах района организовано 6 таких групп.

2. Индивидуальные занятия или консультации (занятие посещает 1 уче-
ник). Таких консультаций насчитывается 7. Их посещают сильные учащиеся.
Предметы – история, иностранный язык.

3. Кооперация образовательных учреждений и межшкольного учебного
комбината (на базе МУК создано 6 групп: 3 группы учащихся 10-го класса и 3
группы учащихся 11-го класса).

Несколько слов о методике. При любой технологии обучения изучение
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учебного материала растянуто во времени. На третьей же ступени образования
возрастает необходимость обобщения, систематизации и углубления знаний
учащихся, использование материалов ЕГЭ и информационных технологий.

Все многообразие групповых консультаций можно объединить в сле-
дующие типы:

 Вводные.
 Обучающие.
 Обобщающие (тренировочные).

Предлагаю вашему вниманию алгоритм организации дифференцирован-
ного обучения в сельской малокомплектной школе.

1. Совещание при директоре «О новых подходах при распределении ва-
риативной части Базисного плана». Подготовка учащихся к Единому государ-
ственному экзамену.

2. Анкетирование учащихся 8, 9, 10 классов.
3. Обработка результатов анкет.
4. Сбор заявлений учащихся на выбор предметов вариативной части.
5. Проведение педконсилиума «Индивидуальный подход к обучению

учащихся» по плану.
5.1. Классный руководитель представляет заявление учащихся, крат-

кую характеристику учащегося по уровню сформированности ОУУН, мотива-
ции к учению.

5.2. Заместитель директора по УВР – результаты анкетирования по ка-
ждому учащемуся.

5.3. Учителя-предметники – достижения учащихся по предмету:
а) итоги контрольных работ, переводных экзаменов (если были),

участие в олимпиадах, конкурсах;
б) сформированность ОУУН:

– умение выделять главное;
– анализировать, обобщать;
– конспектировать;
– логически мыслить и т.д.

6. Психологи РОО (по мере обследования) результаты ШТУРа (школьно-
го теста уровня развития).

7. Обсуждение каждой кандидатуры учащихся для решения вопроса
«перспектива обучения в 10, 11-х классах».

8. Выработка рекомендаций педконсилиума.
9. Составление сводной таблицы (по старому образцу) на основании ре-

комендаций педконсилиума, утверждение на педсовете (подписывает классный
руководитель, заверяет заместитель директора по УВП).

10. Составление учебного плана с целью максимального учета потребно-
стей учащихся для подготовки к сдаче ЕГЭ.

11. В каждом общеобразовательном учреждении собирается материал и
оформляется документация по организации дифференцированного обучения на
3 ступени по форме:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Н.Н. Прусакова, г. Брянск
Проблема организации профильного обучения – основная тенденция раз-

вития современной системы образования, составляющая процесса модерниза-
ции. Сегодня нашей школе, как и, впрочем, каждой, необходимо искать опти-
мальные пути решения этой проблемы.

Сельская школа в системе образования словно отдельная страна с её соб-
ственными законами, и теперь она в ожидании, что даст ей модернизация. Ведь
сельский школьник за редким исключением обделен выбором учителя, класса,
учреждения.

Да, с одной стороны, материальные, кадровые, организационные и иные
ресурсы не позволяют создать в каждом населенном пункте равные возможно-
сти для старшеклассников в получении полноценного среднего образования. С
другой стороны – молодежь на селе любознательна, талантлива, пытлива, но, к
сожалению, понятия «провинция» и «сельский школьник» ассоциируются с по-
нятием второсортного, серого, неконкурентоспособного.

Эта проблема вечная, но сегодня она поставлена с особой остротой в свя-
зи с модернизацией образования и, прежде всего, с переходом на государствен-
ную систему оценки знаний учащихся – систему ЕГЭ.

Уже сегодня мы задумываемся над тем, как выдержит это испытание
сельский школьник, сертификат с каким количеством баллов окажется у него
на руках.

Аргументы, приведенные выше, говорят в пользу профильного обучения.
Уже два года реализуется Концепция модернизации, но получила ли сельская
школа какую-то реальную помощь в организации профильного обучения от
ученых, организаторов эксперимента?

Реально (не в обиду им сказано) – нет. Вот и приходится вариться в соб-
ственном соку. У нас, практиков, уже сегодня намечен путь: помочь сельскому
школьнику именно сегодня, так как учится он в 10, 11 классе всего один раз и
поступает в вуз или ссуз, зачастую, тоже один раз.

Пропедевтическая работа по организации профильного обучения на
старшей ступени обучения проводится в нашей школе через реализацию разно-
темпового обучения в начальном звене, выявление способностей и склонностей
учащихся в среднем звене, через работу по ликвидации пробелов в знаниях
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учащихся и работу с одаренными детьми. Завершение данной работы на II сту-
пени образования – предпрофильная подготовка в 9-м классе, для реализации
которой мы проводим определенную целенаправленную работу.

Предпрофильная подготовка является связующим элементом между об-
щим и профильным образованием и предусматривает формирование у школь-
ников общетрудовых знаний, умений и качеств.

В процессе предпрофильной подготовки школьников мы решаем две ос-
новные задачи:

сформировать осознанное профнамерение;
подготовить к осознанному выбору профиля обучения.
Учащимся 8-9-х классов нужно научиться анализу профессиональной

деятельности, ознакомиться с миром труда и профессии. Способность к анализу
профессиональной деятельности, наряду с адекватно сформированным образом
«Я», является обязательным условием осознанного выбора профиля обучения.
При организации предпрофильной подготовки мы стараемся не упустить из ви-
ду следующие основные принципы:

 учет профессиональных интересов и намерений учащихся;
 соблюдение рекомендаций и ограничений психо-физиолого-

гигиенического характера;
 связь с общеобразовательной подготовкой и др.

Для реализации этих задач и условий задействованы следующие катего-
рии специалистов:

 администрация;
 классные руководители 8-9-х классов;
 психолог;
 медицинский работник;
 библиотекарь;
 специалисты Центра профориентации.

Разработана Технологическая карта проведения предпрофильной подго-
товки в 8-х и 9-х классах, причем цели для учеников этих классов определены
разные.

Целенаправленно ведется и профориентационная работа в этих классах.
Главная задача здесь – формирование профессионального самопознания. В
этом учебном году мы ставили перед собой задачу – разработать и апробиро-
вать программы по различным элективным курсам. Работа в этом направлении
продолжается, логическим ее завершением станет практический семинар для
учителей школы.

В настоящее время существует скрытое противоречие между положения-
ми нормативных документов (Конституции РФ ст. 43, Закона РФ «Об образо-
вании») и реальной практикой. С одной стороны – гражданам РФ гарантируется
право на полноценное образование. С другой – уже сейчас реально существует
конкурсный прием в старшие классы там, где эти классы профильные, а коли-
чество мест в них ограничено. При переходе к обязательной профильной стар-
шей школе данное противоречие обостряется в связи с неопределенностью ин-
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тересов части выпускников основной школы, с определенными трудностями
при организации такого профильного обучения, которое бы учитывало интере-
сы и склонности каждого ученика, отсутствием у многих школ непосредствен-
ных связей с вузами. Все эти причины касаются, в первую очередь, сельских
школ.

В школе разработано Положение об организации профильного обучения,
выработаны методические рекомендации, определены требования к выпускни-
кам основной школы при поступлении в профильные старшие классы, разрабо-
таны правила приема в школу старшей ступени, материалы для вступительных
испытаний, подготовили учебно-методические материалы по адаптации выпу-
скников основной школы к особенностям обучения в школе старшего звена.

В процессе работы над этими документами принимали во внимание тот
факт, что мы ни в коем случае не должны ущемлять конституционные права
детей, их родителей и учителей, учитывали актуальную и перспективную демо-
графическую ситуацию в поселке, старались не нанести вред психическому и
физическому здоровью ребенка.

В рамках Эксперимента по совершенствованию структуры и содержания
общего образования наша школа с 1 сентября 2001 года работает над осуществ-
лением профильного обучения в старшей школе и отрабатывает эксперимен-
тальный БУП для однокомплектных школ. В чем же существенное отличие это-
го БУП? В связи с тем, что в однокомплектных школах трудно решаются во-
просы дифференцированного обучения, предлагается организовать по две про-
фильные группы в классе. При этом максимальная нагрузка на одного обучаю-
щегося в 10 классе будет составлять 30 часов, а в 11 – 29 часов в неделю, при
этом 24 часа в неделю в 10-х и 22 часа в 11-х классах отводится на совместное
(всем классом) изучение предметов, и по 6 часов (по 7 часов, соответственно)
на каждый профиль. На наш взгляд, такой вариант учебного плана удовлетво-
рил бы многие сельские школы. Конечно, это потребует дополнительных фи-
нансовых вложений, но ведь это делается в конечном итоге не только ради од-
ного-единственного ребенка из сельской глубинки, но и ради будущего нашей
России.

На основании этого рабочего плана, учитывая все данные диагностики,
анкетирования, запросов семей, уже 3 года мы формируем класс с профильны-
ми группами. Выпускники 11 класса 2003 года показали на деле, что дало им
профильное обучение: из 22 учащихся – 12 поступили в вузы (54 %), 8 человек
– в ссузы (36,4 %), 2 человека устроились на работу.

Анализ итоговой аттестации показал, что оценки, полученные выпускни-
ками на экзаменах, в своем большинстве совпали с текущими и годовыми оцен-
ками, а в ряде случаев оказались выше.

Изменилась мотивация в выборе предметов для сдачи экзаменов по вы-
бору, при поступлении в учебное заведение предметы, изучаемые в профиль-
ных группах, на индивидуальных и групповых занятиях, были востребованы на
вступительных экзаменах. Конечно, оценка эффективности организации пока
осуществлена на основе формальных показателей и всего за один год, но на-
стоящую оценку может дать только время.
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Нерешенных вопросов еще много, но мы считаем возможным организа-
цию профильного обучения и в сельской школе. Мы делаем первые шаги на
этом пути и убеждены, что ребята из сельских школ должны иметь реальную
возможность получить качественное образование. Любое новое дело требует
определенного энтузиазма, заинтересованности и поддержки ответственных
лиц. Это у нас есть! Значит и результат будет.

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
И СВОБОДА ВЫБОРА

С.Я. Чернецова, г. Карачев
Проект Концепции подтверждает, что профилизация – это средство диф-

ференциации и индивидуализации обучения. Ее несомненное преимущество в
том, что более полно учитываются интересы, склонности и способности уча-
щихся, создаются условия для обучения старшеклассников в сопоставлении с
их жизненными планами. Еще один немаловажный плюс профильного обуче-
ния, по нашему мнению, в том, что оно призвано сыграть важную роль в реше-
нии социально-образовательных проблем, таких как массовое репетиторство,
учебная нагрузка.

Третий год в нашей школе ведется апробация профильного обучения в
старших классах. В этом учебном году введена предпрофильная подготовка в
9-х классах. За счет четырех часов (в 3-9-х классах) созданы межклассные про-
фильные группы с расширенным изучением предметов (по свободному выбору
учащихся в течение года) для подготовки их к профильному обучению.

Администрацией школы совместно с психологом Н.А. Анохиной создана
схема структуры организации предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения, которая предусматривает начинать работу по профилизации с I ступени
обучения.

Самое важное звено организации профильного обучения – это II ступень.
8-9 классы – этап формирования профессионального сознания.

На нем особенно необходима социально адаптивная поддержка учащих-
ся. Она состоит из следующих ступеней:

I ступень
Организация социального опроса и определение социального заказа. Мы

анализируем, куда пошли учиться наши выпускники за последние три года, ка-
кую профессию выбрали. На заседании МО знакомим учителей с потребностью
региона в кадрах, условиями приема в учебные заведения.

Психолог проводит индивидуальные консультации.
Классный руководитель на основании данных учителей-предметников и

собственных наблюдений заполняет карту «Учебный профиль» на каждого
ученика.

II ступень
С учащимися проводятся конкурсы сочинений «Моя будущая профес-

сия», беседы на темы «Кем быть», «Как правильно выбрать профессию», уча-
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стие в Днях открытых дверей в учебных заведениях, викторины, конкурсы зна-
токов профессий; беседы с родителями, родительские собрания.

В этом учебном году осуществляется на практике предпрофильная подго-
товка.

Она ведется в рамках не какой-то отдельной дисциплины, а опирается на
блок предметов определенной направленности, давая учащимся второй ступени
возможность попробовать свои силы и соразмерить свои интересы и потребно-
сти с определенными областями.

К концу 9-го класса каждый учащийся должен представить «портфолио»
– портфель достижений, который накапливается и растет с переходом учащихся
из класса в класс. Принципы формирования его: открытость, прозрачность,
полнота, доступность. Разработаны критерии, составляющие содержимое этого
портфеля. Каждое из них оценивается определенным количеством баллов:

1. Вкладыш в аттестат.
2. Грамоты, благодарности.
3. Дипломы.
4. Ведомости о прохождении курсов по выбору.
5. Фотографии.
6. Электронные документы.
7. Творческая книжка с приложением работ (рефератов, докладов, сочи-

нений с рецензиями и отзывами).
8. Видеозаписи выступлений.
9. Проекты.
Очень важный этап – профдиагностика. С целью оказания помощи адми-

нистрации школы в более объективном отборе учащихся в профильные классы
совместно с консультантами Районного центра занятости населения организу-
ется и проводится диагностика и анкетирование учащихся 8-9-х классов по
компьютерным программам. Цель тестирования состоит также и в оказании со-
действия учащимся в правильном выборе профиля, в соответствии с их склон-
ностями и потребностями.

Для обследования используются методики:
– анкета выпускника;
– методика «Выявление склонностей» Л.А. Йовайши;
– ШТУР – диагностика умственного развития и уровня усвоения школь-

ных программ по предметам гуманитарного, естественнонаучного и физико-
математического циклов.

Вся полученная информация обобщается и представляется на консилиу-
ме, где обсуждается проблема комплектования профильных групп и рассматри-
вается вопрос о соответствии реального психологического состояния каждого
ученика требованиям, предъявляемым к статусу старшеклассников.

Далее вся информация доводится до сведения учащихся и их родителей.
Проводятся родительские собрания, анкетирование родителей по вопросу вы-
бора профиля обучения, знакомства их со всей нормативно-правовой базой
профильного обучения.

На основании этого составляется учебный план для профильных групп. У
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нас их три в 10-11-х классах: естественнонаучная, физико-математическая, гу-
манитарная. Условия нашей сельской местности предполагают наличие именно
межклассных профильных групп, представляющих более гибкую систему обу-
чения, позволяющую регулировать содержание и объем учебного материала в
зависимости от возможностей и потребностей школьников. Эти группы разные
по количеству учащихся. Самая малочисленная состоит из двух человек.

Разработаны и утверждены Положения о приеме в профильную группу, о
переходе из одной группы в другую, о проведении профильной аттестации в
межклассных профильных группах.

Очень важный вид работы в этом алгоритме – подбор кадров для работы.
Десять учителей преподают в межклассных профильных группах. Трое из них
имеют высшую категорию, остальные – первую. Все они неоднократно прошли
курсовую подготовку в БИПКРО.

Следующий этап – составление расписания. Уроки идут блоками в наи-
более продуктивные дни недели. Учителя, работающие в профильных группах,
составляют свои программы, тематические планы, которые утверждаются на
МО.

Очень часто эти учителя не ведут основные предметы в межклассных
профильных группах, а являются для учащихся, совершенно новыми людьми.

Уроки в профильных классах проходят в форме семинаров, лекций, заче-
тов, практикумов. Часто применяется групповая, парная формы работы. Ис-
пользуются различные образовательные технологии. МО применяется на уро-
ках химии и биологии учителем О.Л. Поляковой, интегральная технология – на
уроках математики Н.Н. Дегтевой, деятельностная технология – Л.И. Мельни-
ковой.

Недавно в школе состоялся районный семинар «Управление инновацион-
ными процессами», на котором открытые уроки давались в межклассных про-
фильных группах.

Профильное обучение остается под неусыпным вниманием администра-
ции школы. Работает проблемная группа, возглавляемая учителем высшей ква-
лификационной категории Т.И. Щепилиной.

В марте прошла методическая неделя. Серию открытых уроков дали учи-
теля, преподающие в межклассных профильных группах.

В начале апреля состоялось заседание педагогического совета «Отработка
содержания образования и форм обучения в старших классах в рамках пред-
профильного и профильного обучения».

Несмотря на все это, остаются проблемы, над которыми надо работать:
1. Отсутствие необходимой материально-технической базы (необходимы

компьютеры, видеопроектор, подключение к сети Интернет) .
2. Медленнее, чем хотелось бы, идет психологическая перестройка учи-

телей и учащихся.
3. Недостаточное методическое обеспечение.
4. Проблема обучения и подготовки кадров.
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Ю.В. Пушная, г. Новозыбков
В настоящее время в России интересы личности провозглашаются доми-

нирующими, а обеспечение возможностей для ее развития – основной задачей
образования. Помимо когнитивной (знаниевой) и креативной (развивающей)
школа в современных условиях берет на себя также валеологическую и субъ-
ектную (создание условий для самоактуализации и саморазвития учащихся)
функции. Наши выпускники, вступая в жизнь, могут оказаться неконкуренто-
способными на рынке труда, не готовыми управлять жизненными ситуациями,
делать правильный выбор, нести ответственность за близких и самих себя. По-
этому школа наряду с полноценным обучением должна укреплять дух ученика,
внутренние силы, уверенность в себе, учить жить радостной полнокровной
жизнью в условиях конкуренции. Это диктует вполне определенные требования
к содержанию образования, к организации учебно-воспитательного процесса, к
оценке деятельности школы, а именно: личностная ориентация и профилирова-
ние обучения, полноценная допрофессиональная и профессиональная подго-
товка, создание условий для развития в избранных социальных ролях и, воз-
можно, более раннего жизненного самоопределения.

Старокривецкая средняя общеобразовательная школа осуществляет дея-
тельность по реализации идеи профильного обучения в течение двух лет. Про-
веденный администрацией школы по результатам 2001-2002 учебного года
проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса в
учреждении показал, что на протяжении ряда лет наиболее высокое качество
знаний традиционно показывали учащиеся начальных и 5-7-х классов. При пе-
реходе в 8-9-е классы наблюдалось падение качества знаний, которое, к сожа-
лению, не имело тенденции к повышению на старшей ступени обучения. Ис-
следование причин снижения качества знаний и интереса к учебе показало, что
подростки утрачивали положительную мотивацию учения. Они, вследствие
возрастных психо-физиологических изменений, переставали подчиняться гене-
тически обусловленным мотивациям подчинения этнокультурным нормам
(требования учителя, родителей, представителей внешнего социума) и подчи-
нения микросоциуму (подражание товарищам). Ведущими на этом этапе разви-
тия становились мотивация лидерства (каждый может стать лидером, т.е. луч-
шим в своей области), а также карьерные устремления (абсолютно все рассмат-
ривается с точки зрения дальнейшего карьерного и профессионального роста).
Поэтому существенным тормозом активной познавательной деятельности под-
ростков становились:

 отсутствие возможности получить полноценное профильное обра-
зование на старшей ступени обучения;

 отсутствие системной профориентационной деятельности в стар-
ших классах средней ступени;

 отсутствие у школьников возможности работать по индивидуаль-
ным учебным программам и самостоятельно выбирать образова-
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тельные области и учебные предметы;
 недостаточное количество часов учебного плана, отведенных на

изучение новых интересных предметов, а также спецкурсов, кото-
рые помогли бы совершить осознанный выбор будущего профиля
обучения или профессии;

 недостаточное использование на уроках практико-
ориентированных и исследовательских форм работы.

Таким образом, введение профильного обучения на старшей ступени бы-
ло обусловлено рядом объективных причин. Среди них:

 отчетливая дифференциация интересов и жизненных планов уча-
щихся. Старшеклассники изъявляли желание изучать большую
часть общеобразовательных предметов на уровне основ, а углуб-
ленно – лишь те, которые необходимы для дальнейшей профессио-
нальной специализации;

 необходимость оказания помощи учащимся в осознанном выборе
профессий и содействие их успешной социализации;

 специфичность требований, предъявляемых к выпускникам школ
учреждениями профессионального образования, так называемые
«ножницы» в требованиях школ и вузов.

При переходе к профильному обучению на старшей ступени обучения
коллектив школы ставил перед собой следующие цели:

1. Обеспечение углубленного изучения отдельных общеобразовательных
предметов.

2. Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения,
выбора учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траек-
торий, в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями.

3. Расширение возможностей социализации учащихся в плане эффектив-
ной подготовки их к профессиональному самоопределению.

4. Обеспечение преемственности общего и профессионального образова-
ния.

В 2002-2003 учебном году на базе 11 класса были созданы две профиль-
ные группы (физико-математическая и гуманитарно-филологическая). Учебный
план профильного обучения на старшей ступени включал тогда только два ос-
новных предметных блока:

1. Базовые общеобразовательные предметы, обязательные для всех уча-
щихся и инвариантные для всех профилей обучения.

2. Профильные общеобразовательные предметы повышенного уровня,
определяющие общую учебную направленность соответствующего профиля, и
обязательные для учащихся, выбравших данный профиль.

Большую часть уроков учащиеся профильных групп обучались совмест-
но, часть занятий проводилась отдельно по профильным группам. Пересмотр
тематического планирования позволил значительно увеличить количество ча-
сов, отведенных на изучение профильных предметов, поскольку учебный мате-
риал изучался на общих для всего класса уроках на базовом уровне, на занятиях
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профильных групп – углубленно. Небольшая наполняемость профильных
групп, свойственная сельской школе, в целом, способствовала концентрации
внимания учителя на индивидуальной работе с каждым учеником, давала воз-
можность осуществить специализированную подготовку отдельно взятого уче-
ника в рамках избранного им профиля. Так, подбор индивидуальных заданий,
тематика текстов, упражнений, экспериментальных задач осуществлялись учи-
телями с учетом специфики конкретного вуза или ссуза, избранного школьни-
ком. Выпускники первого в истории школы «профильного» класса показали
довольно высокий результат при поступлении в вузы и ссузы. 83 % учащихся
поступили в избранные ими учебные заведения, причем учащиеся, обучавшие-
ся в физико-математической профильной группе, продемонстрировали 100-
процентный результат.

Однако первый год работы по осуществлению профильного образования
обнаружил целый ряд существенных недостатков. Десятиклассники оказались
не готовы к сознательному выбору профиля обучения. В течение учебного года
изменилось отношение к предметам, изучаемым углубленно, у целого ряда
учеников: одним оно показалось излишне сложным, другим – неинтересным,
третьим – ненужным в будущей профессиональной деятельности. Сказалось
отсутствие целенаправленной предпрофильной работы, которая могла бы по-
мочь детям осуществить правильный выбор. Большой проблемой в создании
профильных групп стало также отсутствие «чистых» профилей при поступле-
нии в различные учебные заведения. Так, школьнику, поступающему в эконо-
мический вуз, необходимо было сдать экзамены по математике, иностранному
языку и географии, а, значит, иметь углубленную подготовку по предметам
трех различных профилей.

Поэтому в 2003-2004 учебном году в школе были созданы смешанные
профильные группы, учащиеся выбирали для изучения «комплект» предметов,
необходимых для поступления в высшее или среднее специальное профессио-
нальное учебное заведение и получения дальнейшего образования. В учебный
план старшей ступени были включены помимо базовых и профильных предме-
тов:

 элективные курсы, обязательные для изучения учебные предметы
по выбору учащихся, которые реализуются за счет школьного ком-
понента учебного плана;

 проектная и исследовательская деятельность.
Элективные учебные курсы были призваны способствовать дополнению

и углублению базового предметного образования, компенсации недостатков
обучения по профильным предметам. Проектная и исследовательская деятель-
ность ориентировала в особенностях будущей профессиональной деятельности,
давала возможность осуществить первую профессиональную пробу, «приме-
рить» на себя профессиональную модель поведения, а также совершенствовала
навыки познавательно-организационной деятельности.

Подводя предварительные итоги 2003-2004 учебного года, коллектив
пришел к выводу о возможности осуществления профильного обучения через
внешнюю дифференциацию. Идея создания профильных групп из учащихся 9-
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11-х классов уже была опробована. Такая организация обучения требует боль-
шой подготовительной работы учителя, однако, имеет целый ряд существенных
преимуществ:

 позволяет более рационально и широко использовать часы учебно-
го плана;

 объединяет ребят, действительно желающих изучать предмет на
более глубоком уровне;

 позволяет ввести рейтинговую оценку достижений и осуществлять
рефлексию образовательного процесса;

 существенно расширяет область предмета, поскольку дает ребятам
возможность выполнять задания различных направлений и специа-
лизаций;

 позволяет учителю шире использовать нетрадиционные формы
осуществления контроля знаний (индивидуальные и коллективные
проекты, исследования, презентации).

Мы также уверены, что полноценная профильная подготовка на старшей
ступени невозможна без организации предпрофильной работы в 8-9-х классах.
Цель предпрофильной подготовки – формирование у учащихся зрелости в вы-
боре способа (профиля) получения дальнейшего образования.

Осуществление предпрофильной подготовки школьников помогает педа-
гогам:

 оценить степень реальной подготовки каждого ученика;
 установить структуру пробелов в знаниях школьников;
 создать школьникам условия для одинакового старта на старшей

ступени обучения.
В результате работы с предпрофильными группами у учащихся 9-го клас-

са формируются столь необходимые при выборе профиля обучения:
 готовность к формулированию личного образовательного запроса к

учреждению образования. Школьник готов определиться в том,
сможет ли данное учебное заведение обеспечить его необходимой
подготовкой;

 наличие намерений связать избранный профиль с дальнейшим об-
разованием и профессиональной деятельностью, т.е. формируется
четкое осознание того, какие предметы будут необходимы в даль-
нейшей профессиональной карьере;

 реальная самооценка уровня сформированности общеобразователь-
ных ЗУН, необходимых в последующем образовании;

 обеспеченность учащегося обобщенными способами деятельности
(ПК, общение, социализация);

 умение реально оценивать возможности собственного карьерного
роста в избранной сфере.

Предпрофильная подготовка помогает учителю и администрации школы:
 реально оценить социальный заказ (желание учащихся, родителей,

потребности общества), а также реальные возможности учебного
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заведения и каждого конкретного учителя;
 осуществить более качественную профдиагностику школьников и

изучение мыслительных процессов каждого ученика;
 составить индивидуальные образовательные программы для каждо-

го конкретного ученика;
 сформировать портфолио индивидуальных достижений школьника,

а, значит, реально оказать помощь учащимся и их родителям в вы-
боре будущего профиля обучения.

За два года работы по реализации профильного обучения коллективу
школы пришлось столкнуться с целым рядом проблем:

 недостатком часов учебного плана;
 несовершенством системы оплаты труда педагогов, работающих в

профильных классах;
 необходимостью осуществления переподготовки педагогических

кадров, в том числе для возможности ведения ориентационных
предпрофильных курсов;

 отсутствием современной материально-технической базы;
 отсутствием разработанных УМК элективных курсов, а также кей-

совых программ и курсов.
Профессор Гарвардского университета психолог Ховард Гарднер, осно-

вываясь на своих наблюдениях, утверждает, что существует как минимум семь
разновидностей умственных способностей, причем, один и тот же человек мо-
жет быть гением в одной области и полным ничтожеством в другой. Музыкант,
игра которого вызывает у слушателей бездну эмоций, неграмотный моряк, ко-
торый плавает среди тысяч островов и никогда не сбивается с пути, политик,
способный покорить сердца миллионов, – может быть, они плохо знают мате-
матику, но зато прекрасно владеют своим искусством. Гарднер считает, что ка-
ждый ребенок имеет право на особое образование, гибко приспособленное к его
возможностям и желаниям. Только так он позже сможет полностью реализо-
ваться в человеческом и профессиональном смысле.
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Секция № 3
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОФИЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ГОРОДСКОЙ И ПОСЕЛКОВОЙ ШКОЛАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В.К. Аксенова, г. Брянск
I. Третий год школа № 41 г. Брянска участвует в эксперименте по совер-

шенствованию структуры и содержания общего образования.
Цель эксперимента – выявление организационно-педагогических, органи-

зационно-методических и психолого-педагогических условий достижения но-
вого качества общего образования.

Новое качество образования может быть достигнуто путем модернизации
содержания образования и его структуры.

В связи с этим основными направлениями экспериментальной работы в
нашей школе является:

а) апробация учебных комплексов в начальной школе;
б) освоение технологий безотметочного обучения и создания учебного

сообщества (начальная школа);
в) создание системы предпрофильной подготовки (8-9 классы);
г) организация учебно-воспитательного процесса в старших классах:

• изменение структуры образования – создание профильных классов;
• изменение содержания образования – двухуровневые образователь-

ные стандарты: стандарты профильного обучения (для профилирующих учеб-
ных предметов) и образовательные стандарты (для непрофилирующих учебных
предметов);

д) освоение педагогических технологий, предполагающих увеличение до-
ли самостоятельной познавательной деятельности учащихся, использование ак-
тивных методов обучения, практической деятельности учащихся, особое место
в которой принадлежит проектной деятельности.

II. В первый год эксперимента мы имели классы следующих профилей:
• общеобразовательный,
• естественно-математический,
• гуманитарный.

В эксперимент мы вступили в мае 2001 года. Зачисление в профильные
классы проводилось на основании анкетирования учащихся и их родителей, а
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также бесед с учащимися при приеме заявлений в 10-е классы. На качествен-
ную предпрофильную подготовку не было времени и опыта работы в данном
направлении.

В результате учащиеся гуманитарного класса оказались в невыгодном
положении. 54 % этого класса поступили в технические учебные заведения,
17 % – на финансово-экономические факультеты высших учебных заведений.
Эти специальности требуют серьезной подготовки по математике.

Все это показало необходимость организации предпрофильной подготов-
ки.

Хотя гуманитарные классы при любой, самой качественной предпро-
фильной подготовке окажутся в тяжелом положении: ЕГЭ по математике может
испортить им оценки в аттестате.

Два последних года мы имеем:
• общеобразовательный,
• два физико-математических класса.
Согласно опросу учащихся этих классов наиболее необходимыми для по-

ступления в средние специальные и высшие заведения являются для них такие
предметы как русский язык, математика и физика.

В следующем учебном году, наряду с физико-математическим профилем
будет открыт социально-экономический, так как многие учащиеся нынешних
9-х классов выбирают экономические и юридические специальности.

III. С целью оказания помощи учащимся в их профессиональном самооп-
ределении в школе создана система профориентационной работы (I-XI классы),
включая в себя тематические классные часы, встречи с родителями - представи-
телями различных профессий, экскурсии, а также разработана «Технология
предпрофильной подготовки и отбора в профильные классы», рассчитанная на
работу с учащимися 8-9-х классов.

Основным направлением предпрофильной подготовки в 8-х классах явля-
ется курс «Профессиональное самоопределение школьников» (проводят класс-
ные руководители на классных часах). На занятиях по данному курсу учащиеся
ведут тетради «Путь в профессию». Эта работа продолжается и в 9-м классе. Но
здесь к тому же ведется спецкурс «Выбор профессии», внесенный в расписание
за счет часов вариативного компонента, проводится более глубокая диагности-
ка.

Важную роль в предпрофильной подготовке учащихся играет диагности-
ка психолога. В 9-х классах проводятся: опросник профессиональной готовно-
сти (ОПГ), краткий ориентировочный тест (КОТ), тест Равена. На основе дан-
ных диагностики разрабатываются рекомендации для каждого ученика.

Анкетирование учащихся и их родителей помогает определить профили
обучения, выбор факультативов и ученического компонента, предметы, необ-
ходимые для поступления в вузы, степень удовлетворенности учащихся орга-
низацией предпрофильной подготовки и профильного обучения.

IV. Складывающаяся система предпрофильной подготовки помогает пре-
одолеть недостатки первых лет работы в эксперименте. В 2003-2004 учебном
году 67 % учащихся 10-11-х классов определились с выбором профессий.
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Более осознано учащиеся выбирают профиль класса. Увеличилось коли-
чество школьников, которых устраивает количество часов по предметам, необ-
ходимым для поступления в вузы: 11-е классы – 48 %, 10-е классы – 56 %.

Увеличилось количество учащихся, которых устраивает выбор предметов
профильного вариативного компонента:

 2002-2003 учебный год – 51 %,
 2003-2004 учебный год – 72 %.

Учащиеся 10-11-х классов заполняют «Индивидуальные образовательные
программы», где они отмечают количество часов по федеральному базовому
инвариантному компоненту, профильному и элективному компонентам. На за-
нятиях ученического (элективного) компонента старшеклассники работают с
«Образовательной траекторией освоения элективных ученических дисциплин».

В решении задач эксперимента важную роль играет организация учебно-
воспитательного процесса, направленная на развитие у учащихся способности к
самообразованию и самостоятельному решению проблем в различных сферах
деятельности.

Освоение педагогических технологий, решающих задачи профильной
школы, проходит через работу методических объединений и творческих групп.
На заседаниях МО и творческих групп учителя изучают теоретический матери-
ал. Проводятся уроки взаимопосещения, посещение уроков администрацией.

В основном учителя школы применяют различные формы деятельного
обучения. Слабая материально-техническая база не дает возможности осваи-
вать многие эффективные педагогические технологии.

V. Перспективами нашей деятельности являются:
 Совершенствование предпрофильной подготовки.
 Совершенствование организации учебно-воспитательного процес-

са, адекватного задачам профильной школы.
 Улучшение материально-технической базы учебно-воспитатель-

ного процесса и управленческой системы школы.

ОТБОР И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Ю.П. Рассадкин г. Брянск

1. Авторы «Концепции профильного обучения» предлагают вариант кон-
курсного отбора в профильные классы. При этом отмечается, что такое реше-
ние не противоречит Закону РФ «Об образовании»: «…право получения обра-
зования этого уровня … не есть синоним права получения его в конкретном
общеобразовательном учреждении» [5, с. 17].

Мы не должны забывать, что «…сегодня мы живем в условиях образова-
тельной дискриминации, когда неравенство в области образования не только не
уменьшается, но и увеличивается».

По мнению кандидата педагогических наук Л. Никитиной, «педагогиче-



68

ский компонент социально-защитной функции школы заключается в том, что-
бы учесть индивидуальные особенности и конкретные условия социального со-
зревания личности. Реализация … этого принципа определяет понимание не-
равных возможностей детства, различных его потребностей и школьного обра-
зования как средства выравнивания этих возможностей для социального старта.
Об этом сейчас говорить не менее важно, чем о национальном возрождении;
иначе некого и нечего будет возрождать» [3, с.124].

К сожалению, в основу механизма определения рейтинга девятиклассни-
ка – кандидата в профильный класс, предложенного авторами Концепции, по-
ложены старые как мир, давно дискредитировавшие себя идеи…

2. В литературе двух последних десятилетий (от монографии Ш.А. Амо-
нашвили «Воспитательная функция отметки» до результатов, полученных док-
тором технических наук Е.Н. Сыромолотовым) убедительно доказано: школь-
ные системы оценивания, как не имеющие средств объективного измерения
знаний, обладают рядом свойств психоинформационного характера.

Недостатки традиционных систем оценивания нельзя исправить изобре-
тением более «правильных» отметок или оценочных процедур: «…если в ис-
ходном сообщении … нет требуемой информации, то никакое преобразование
способа представления такого сообщения (например, в форме «качество обуче-
ния») не сможет увеличить количество требуемой информации» [8, с. 212].

Более того, такие преобразования некорректны.
В математике используются 4 основных типа шкал:

 шкала отношений;
 шкала интервалов;
 шкала порядка (рангов);
 шкала наименований. [4; с.63-68].

Шкала школьных отметок – шкала рангов. Шкала, на которой невозмож-
но проведение ни одного из 4-х арифметических действий. Школьная отметка –
знак, иероглиф, при помощи которого записывается результат оценочного дей-
ствия. Не более того.

Реальная альтернатива существующей практики контроля и оценки ЗУН
– педагогические тесты. По мнению П.П. Блонского, высказанному более 60
лет тому назад, тесты достижений - больше чем просто способ контроля, «это -
средство рационализации школьного дела» [1, c.80].

3. Вернемся к проблеме отбора при формировании профильных классов.
Вопрос не в том должен он быть или его быть не должно, вопрос ставится

иначе – каким он должен быть?
Каковы его цели и задачи?
Насколько они соотносятся с декларируемыми целями общеобразова-

тельного учреждения?
Хорош «личностно ориентированный подход», помноженный на «гума-

низацию» и «гуманитаризацию образования» – если на ребенке ставят крест и,
всеми правдами и неправдами, выталкивают за пределы школы, не желая пре-
вращать ее «в интеллектуальную резервацию» («отстойник», «зал ожидания»).
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Вопрос можно сформулировать и иначе: а сколько нам необходимо сего-
дня профильных классов?

В 1992 году в Российской Федерации было лишь 506 гимназий и лицеев.
В них обучалось около 350 тысяч учащихся. В 1993 – 918 (647700 школьников),
в 1995 – 1282 (972900). Росло и число школ с углубленным изучением предме-
тов: 6955 – в 1992, 7026 – в 1993, 8200 – в 1995…[2, с. 34].

В 1998 году в стране было уже 2547 лицеев и гимназий из 66700 общеоб-
разовательных учреждений различных видов (численность контингента уча-
щихся составляла 1,7 млн и 21,1 млн человек соответственно).

Много это или мало?
Для кого «старшая профильная школа», если весь контингент с сохран-

ным интеллектом уже выбран?
И какой возможен отбор, если отбирать уже, собственно, не из кого? И

можно отбирать только из тех, кто остался.
4. Предложены три основных варианта проведения конкурсного отбора:

 малый ЕГЭ по окончании 9-летки;
 вступительные экзамены, проводимые централизованно, в масшта-

бе города, района независимыми комиссиями, в состав которых
входят учителя разных школ, представители вузов;

 зачисление по результатам муниципальных олимпиад, смотров,
конкурсов.

Цели предложенных вариантов – обеспечить независимую, максимально
объективную, «прозрачную» оценку уровня образовательной подготовки, из-
бежать превращения отбора в «подобие нынешних вступительных экзаменов в
вузы» (В.М. Филиппов).

Настораживают лишь 2 момента: отсутствие алгоритмов реализации
предложенных решений и плохо скрываемое недоверие к профессионализму
учителей: школа не должна отбирать своих учеников. (Иначе – нам удачи не
видать. Иначе – произвол, беззаконие и коррупция).

А вот людям со стороны, независимым, способным (?) обеспечить «про-
зрачность» и «объективность» – виднее. Они в глаза ученика посмотрят и за 10
минут разберутся «годен» он или «годен к нестроевой»…

Остановимся более подробно на каждом из предложенных вариантов.
Модель малого ЕГЭ – почти идеальна. Единые контрольно-измери-

тельные материалы (КИМы) + технологии проведения аттестации, единые пра-
вила игры, единый рейтинг по результатам тестирования (от уровня школы – до
уровня федерации). Возможность сопоставления результатов образовательной
подготовки и организации мониторинга качества образования…

Но, есть одно «но». Ни в 2004, ни в 2005 годах этого не будет: «…нам хо-
рошо бы успеть с ЕГЭ и КИМами по ЕГЭ», – честно признается А.А. Пинский,
комментируя Концепцию профильного обучения на страницах специального
выпуска «Вестника образования» [5, с. 45].

Введение вступительных экзаменов, создание внешних комиссий потре-
бует серьезных изменений в действующем законодательстве, локальных актах
школ. Это тоже вопрос времени. И немалого.
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Каким образом будет оплачен труд членов комиссий? Будут ли независи-
мые аттестационные комиссии временными или постоянными структурами?
Сохранят ли учащиеся право выбора формы проведения экзаменов? Каким об-
разом будет организована координация действий между комиссиями и школой?

Список вопросов можно продолжить…
Идея олимпиад, творческих конкурсов, возможно, хороша для небольших

городов и населенных пунктов. 3-4 школы, 9-12 девятых классов, 200-300 уче-
ников, из которых не более половины (реально – меньше) захотят принять уча-
стие в той или иной олимпиаде.

Но уже для полумиллионного города проведение таких олимпиад – серь-
езная организационная проблема. Требование единства времени, места, дейст-
вия обеспечить, скорее всего, не удастся. Так же, как и конфиденциальность
предлагаемых заданий.

5. До введения «малого ЕГЭ» в 9-х классах механизм конкурсного отбора
может быть выстроен следующим образом:

1. Сохраняется порядок проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников 9-х классов.

2. Кандидаты в профильный класс сдают в качестве экзаменов по выбору
– экзамены по профильным предметам. В своей школе, школьной экзаменаци-
онной комиссии.

3. В состав экзаменационных комиссий могут включаться в качестве на-
блюдателей учителя других школ (по согласованию с Учредителем), предста-
вители школьных органов самоуправления (члены Совета школы, попечитель-
ского совета).

4. Сохраняется право выбора учащимися формы проведения экзамена
(ответы по билетам, собеседование, тестирование, защита реферата, творческо-
го проекта).

5. Вопрос о зачислении в профильный класс (с учетом результатов экза-
менов) решает школьная Комиссия по комплектованию профильных 10-х клас-
сов, все спорные вопросы - Конфликтной комиссией (на уровне школы или
вышестоящей – муниципального уровня).

Ученикам не придется сдавать дополнительные экзамены. С учетом того,
что все девятиклассники сдают 2 обязательных (алгебра (письменно), русский
язык (изложение с элементами сочинения) вариативная часть государственной
(итоговой) аттестации может быть представлена для наиболее распространен-
ных профилей следующим образом:

Таблица 1
Экзамены по выбору в ходе государственной (итоговой) аттестации

для основных групп профилей

Профиль обучения
(специализация)

Экзамены по выбору
для кандидатов в профильный класс

Гуманитарный (филология) Литература (устно)
Иностранный язык (устно)

Гуманитарный (общественные науки) Обществознание [Литература] (устно)
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Профиль обучения
(специализация)

Экзамены по выбору
для кандидатов в профильный класс

История (устно)

Информационно-технологический Информатика (устно)
Физика [Геометрия] (устно)

Физико-математический Геометрия (устно)
Физика (устно)

Химико-биологический Биология (устно)
Химия (устно)

Экономический Введение в экономику (устно)
История [Обществознание] (устно)

6. Особый вопрос – система требований к подготовке экзаменационного
материала.

Так как субъективизм экзаменационных … оценок «не соответствует тре-
бованиям надежности, валидности и эффективности информации» (В.С. Аване-
сов), целесообразно использование возможностей тестовой диагностики, в том
числе – компьютерных тестов достижений.

Итоговый контроль может включать в себя 2 этапа, разделенных во вре-
мени:

 тестирование на основе опубликованных «Образцов заданий для
оценки качества подготовки выпускников школы» (в течение учеб-
ного года);

 устный ответ по билетам или альтернативные формы проведения
аттестации (собеседование, защита реферата или творческого про-
екта).

Причем, результаты тестирования не должны влиять на экзаменационную
и итоговую отметки.

Его назначение в другом – помочь учителю определить структуру «про-
белов в знаниях» и составить индивидуальные коррекционные программы для
каждого ученика, реализация которых возможна как в период подготовки к эк-
заменам, так и в первые месяцы обучения в профильном классе.

При подготовке экзаменационных материалов целесообразно использо-
вание практических заданий разных уровней сложности (репродуктивного, ре-
конструктивно-вариативного, творческого). Опыт их подбора имеет сегодня
каждый учитель.

Предложенная схема далека от идеала. Более того, ее применение на
практике вызовет много вопросов.

Какими нормами руководствоваться членам Комиссии, принимая реше-
ние о зачислении ребенка в профильный класс или обосновывая отказ?

Достаточно ли сдать профильные экзамены только на «3»? Или должны
быть только «четверки» и «пятерки»? Возможна ли такая комбинация как «5» и
«3»?

Вузовская практика выработала такое понятие как «проходной балл».
Думаю, оправдано его применение и при проведении конкурсного набора на
уровне школы.
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Но, правила игры должны быть четко определены заранее. И любой уче-
ник школы должен знать, что если он сдаст профильные предметы, допустим,
на 8 баллов, то место в профильном классе ему гарантировано, а если только на
7 – он будет зачислен только при наличии свободных мест.

Задача учредителя, вопрос его компетенции и ответственности – создать
необходимые условия для того, чтобы практика конкурсного отбора в данной
школе не применялась, и каждому ученику было обеспечено не только право
выбора профиля обучения, но и возможность продолжить образование в своей
школе в соответствии с выбором.

7. Идея портфолио (портфеля достижений ученика) не нова…
Вспомните волковские творческие книжки, те самые, «куда учитель

скрупулезнейшим образом вписывает все, чего достиг ученик, все, что он сде-
лал, все, что он выполнил самостоятельно, по собственной инициативе».

Парадоксально, но чисто формальный внешний фактор (фиксация факта
достижения) в системе И.П. Волкова вдруг стал «мощным стимулом во всех
видах деятельности ребят – учебной, спортивной или поисковой» [9, с.31].

А гениальная идея Ш.А. Амонашвили – пакеты! Вроде бы «ничего осо-
бенного: написал малыш коротенький рассказ, и учитель тут же кладет его в
индивидуальный пакет; сделал школьник незамысловатую аппликацию, нари-
совал вид улицы из своего окна, вырезал лобзиком рамочку из фанеры – все в
пакет, в пакет, в пакет! …» [22, с.32].

А шаталовские листы открытого учета, в школе, где «нет обязательных
домашних заданий, где каждый ученик выполняет их столько, сколько сможет,
сколько позволяет ему свободное время и интерес к тому или иному предме-
ту…» [9, с.33].

Необходимость такой работы (сбор, накопление, анализ, хранение луч-
ших образцов и продуктов интеллектуального труда, созданных учащимися)
сомнений не вызывает.

Не просто создается личный архив – условия для всесторонней качест-
венной оценки уровня образовательной подготовки, разработки индивидуаль-
ных программ педагогического сопровождения. Именно качественной, потому
что количественные критерии, сегодня это ясно всем, не срабатывают.

8. Сверхзадача портфолио – показать самому ученику, на что он спосо-
бен, дать возможность «посмотреть на себя со стороны», увидеть динамику
своего развития.

Что может составить основу портфеля достижений девятиклассника, ос-
ваивающего программы предпрофильной подготовки?

Выделим группу основных параметров:
1) результаты диагностики (уровень умственного развития, психические

процессы, преобладающий тип мышления, результаты изучения мотивации
учебной деятельности, тип темперамента);

2) данные о степени сформированности основных общеучебных умений и
навыков (темп и осознанность чтения, скорость письма…);

3) сведения о характере познавательных интересов и кругозора; анализ
круга чтения подростка;
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4) степень соответствия результатов профдиагностики выбранному про-
филю обучения;

5) сведения о текущей и итоговой успеваемости по
 предметам выбранного профиля;
 спецкурсам;

6) результаты тематического учета знаний по основным темам профиль-
ных курсов;

7) данные о результативности участия в предметных олимпиадах различ-
ного уровня по профильным дисциплинам;

8) творческие работы учащихся (рефераты, исследовательские проекты,
публикации в школьной печати и СМИ);

9) сведения об участии в работе кружков, школьных научных обществ,
посещении курсов (соответствующих выбранному профилю обучения);

10) результаты тестирования на основе образцов итоговых заданий по
оценке качества подготовки выпускников основной школы по предметам вы-
бранной специализации.

Возможно, это не полный список.
Допускаю: он нуждается в сокращении.
Но одно мы уже сегодня должны принять безаговорочно, как аксиому:

результаты творческой деятельности невозможно оценить количественно.
Никому в голову не придет оценивать мастерство художника по размерам

полотна или времени, затраченному на создание шедевра.
Талант (или его отсутствие) – не измерить!
9. Материалы, размещенные на сайте profile-edu.ru, показывают: ожидае-

мого накопления «многообразного эмпирического материала и опыта» (по теме
портфолио) скорее всего не будет: школы, участвующие в эксперименте по
предпрофильной подготовке, движутся в одном направлении.

Наверное, оправдано любое (в том числе – первое попавшееся) решение,
если ставится задача – отобрать детей любой ценой или имитировать процесс
отбора под лозунгами «прозрачность» и «открытость».

Но отбор – вторичен. Так же, как и его результат – комплектование про-
фильных классов. Главное – помочь ребенку избежать ошибок в выборе профи-
ля обучения.

Такие вроде бы разные модели (портфолио документов, портфолио работ,
портфолио отзывов) обладают общим недостатком, сводящим на нет их воз-
можные преимущества: отсутствие надежных измерителей.

Пытаясь отказаться от субъективизма школьных отметок, мы столкнемся
с субъективизмом другого рода (отзывов, оценочных суждений о качестве ра-
бот, невозможностью сопоставления различных сертификатов…). Тем более
что никакого отказа не предполагается – все будет переводиться в баллы, сум-
мироваться, ранжироваться, естественно, с нарушением требований теории
шкал и измерений.

Ни «кредиты», ни индивидуальные кумулятивные индексы, ни модульно-
рейтинговая эквилибристика не решат проблем оценки результатов образова-
тельной подготовки и их корректного сопоставления: выбран не тот инстру-
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мент, не те измерительные шкалы.
Основные компоненты предпрофильной подготовки, предложенные ав-

торами Концепции (профориентационная работа, обеспечение возможности со-
циальных проб), способны решить ее задачи лишь отчасти.

Без диагностики с использованием научно-обоснованных методик (в пер-
вую очередь – психологических) не обойтись. Но: ни слово «психология», ни
термин «диагностика» в тексте «Концепции профильного обучения» не встре-
чается ни разу…

Обучение в предпрофильных группах – не самоцель. Сверхзадача – за-
пуск механизмов самоопределения личности. Важен любой результат – и выбор
учеником профиля образовательной подготовки, и осознание того, что про-
граммы профильного обучения ему не по силам.

Это – выбор ученика.
Но мы должны помочь сделать этот выбор. Не за ребенка – вместе с ним.
10. Решить эту задачу можно лишь объединив усилия служб школы (ре-

альных и проектируемых: научно-методической, психологической, междисцип-
линарных кафедр (в том числе – кафедры профильного образования), МО
классных руководителей) и внешкольных учреждений (центры профориента-
ции и психологической поддержки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, вузы, техникумы, профтехучилища). Основная идея – комплексное
использование различных диагностических подходов, их взаимодополнение.

Цель психологической диагностики – определение индивидуально-
психологических особенностей ученика, его потенциальных возможностей. Ее
результат – психологический портрет личности, конкретные научно-
обоснованные рекомендации, предназначенные как для ученика и его родите-
лей, так и для команды учителей, реализующих программы профильного обра-
зования. Многократные обследования на основе одного и того же фиксирован-
ного набора профдиагностических методик позволяют не только проследить
динамику развития ученика или учебной группы, прогнозировать изменения, но
и сдерживать развитие негативных процессов.

При этом важна организация оперативной обратной связи. Время между
проведением исследования и получением учеником конкретных, взвешенных
рекомендаций должно быть минимизировано.

Предлагаемый вариант диагностического цикла (табл. 2) охватывает весь
учебный период. Возможно иное распределение по срокам проведения иссле-
дований, иная логика. Принципиально важный момент: все выводы строятся на
основе научно-обоснованных методов педагогических исследований – никакого
«первоначального накопления многообразного эмпирического материала».
Лишь только то, что проверено; справедливость, возможность, допустимость,
целесообразность чего доказаны на практике.

Используя математико-статистические методы, мы можем установить ве-
дущие компоненты свойств личности, выявить их взаимовлияние и взаимообу-
словленность.

Почему отбор в профильные классы не может быть выстроен по макси-
мально упрощенной схеме – лишь на основе использования профдиагностиче-
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ских?
Существующие методики (ДДО, ОПГМ, КИ) фиксируют лишь наличие

или отсутствие интереса к той или иной области. Интереса, который может
быть ситуативным.

Учитывая интересы – мы распределим подростков по группам. Но такое
распределение не даст опытному учителю-предметнику ничего нового: он и так
знает who is who.

Хотелось бы получить ответы на другие вопросы: «Как организовать об-
разовательный процесс во вновь сформированных профильных классах и груп-
пах предпрофильной подготовки? Какие интеллектуальные навыки учащихся
развиты достаточно, над чем предстоит работать в первую очередь?»

И такие ответы могут быть получены только на основе психолого-
педагогической диагностики.

Изучение памяти, внимания, воображения, свойств нервной системы, ос-
новных характеристик интеллекта, позволяют:

  старшекласснику – реально оценить свои силы и учебные возмож-
ности;

  классному руководителю и школьному психологу – разработать и
осуществлять коррекционные программы, как для отдельных
школьников, так и для целых учебных групп;

  команде учителей, работающих в данном классе – обеспечить реали-
зацию принципа единства требований, выработать согласованную
тактику реализации образовательных задач.

Таблица 2
Основные диагностические мероприятия, связанные с оценкой

эффективности технологических процессов при организации профильного
обучения

Сроки Диагностические процедуры
Тест ДДО в 9-х и 10-х классах.
Заполнение карт интересов (9, 10 классы)СЕНТЯБРЬ Цель: оценка степени осознанности выбора профиля обучения, направле-
ния предпрофильной подготовки учащимися ПК и ГПП.
Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности уча-
щихся групп предпрофильной подготовки, профильных 10-11 классов (ме-
тодика Маталиной Т.В.)
Цель: создание «психологического портрета» ученика; выделение групп
со сходными характерологическими проявлениями, разработка рекомен-
даций коррекционного характера для классных руководителей.
Экспресс-диагностика интеллектуальных возможностей учащихся про-
фильных классов и групп предпрофильной подготовки (с использованием
методик для изучения памяти, внимания, свойств нервной системы по
психомоторным показателям)

ОКТЯБРЬ-
НОЯБРЬ

Цель: разработка программ коррекционного характера, рекомендаций для
учителей по развитию памяти, внимания, логического мышления учащих-
ся профильных и общеобразовательных 9-11 классов.
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Сроки Диагностические процедуры
Тест тревожности, социометрическое исследование, определение индек-
сов групповой сплоченности, оценка степени ценностно-ориентационного
единства на основе метода ранжированных оценок (видов деятельности,
учебных предметов) в 10-х профильных классах.ДЕКАБРЬ

Цель: оценка степени психологического комфорта, характера межлично-
стных отношений во вновь сформированных профильных классах.

ЯНВАРЬ-
МАРТ

Изучение уровня умственного развития учащихся 8-11-х классов (тест Ра-
венна, ШТУР).
Цели:

- оценка степени затруднений, связанных с недостаточностью вербаль-
ного опыта детей; наличием пробелов в знаниях; недостаточным овла-
дением формально-логическими операциями (при освоении общеобра-
зовательных и профильных программ);
- оценка соответствия динамики умственного развития учащихся про-
фильных и общеобразовательных классов требованиям социального
норматива;
- разработка индивидуальных коррекционных программ для учащихся;
рекомендаций для учителей-предметников

Тест тревожности, социометрическое исследование, определение индек-
сов групповой сплоченности, оценка степени ценностно-ориентационного
единства на основе метода ранжированных оценок (видов деятельности,
учебных предметов) в 8-9-х и 11-х классах.
Цель: оценка динамики показателей, характеризующих степень психоло-
гического комфорта, характер межличностных отношений в профильных
и общеобразовательных классах.
Изучение уровня воспитанности учащихся школы (метод психологиче-
ской фиксации Н.П. Царева).
Цель: анализ уровня воспитанности учащихся по 3-м комплексным пока-
зателям (отношение к себе и своим обязанностям, характер познаватель-
ных интересов и кругозора, способностей к деятельности – учебной и
жизненно-практической); изучение динамики показателей, характери-
зующих уровень воспитанности учащихся.
Тест ДДО в 8-11-х  классах.
Заполнение карт интересов (8-11-е классы)

АПРЕЛЬ-МАЙ

Цель: оценка степени осознанности выбора профиля обучения, направле-
ния предпрофильной подготовки учащимися ПК и ГПП.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В МОУ
«СОШ № 19» ГОРОДА БРЯНСКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

И.С. Котова, г. Брянск
Экспериментальная работа по организации профильного обучения в на-

шей школе началась в 2002–2003 учебном году, при этом учитывались сле-
дующие принципиальные положения:

1. Выбор модели школы должен учитывать:
 наличие образовательного заказа со стороны учащихся школы и их

родителей в подготовке по отдельным предметам на уровне, пре-
вышающем требования образовательных стандартов, ориентацию
на продолжение образования в вузах или средних специальных
учебных заведениях;

 задачу обеспечения конкурентоспособности выпускников.
2. Профиль классов определяется выбором области знаний для расши-

ренного обучения в модуле предвузовской подготовки (10-11 класс). Обучение
в профильных классах ведется по государственным программам базового, про-
фильного изучения отдельных предметов, допускается использование альтер-
нативных (авторских) программ, утвержденных методическим советом школы.
Выбор программ по профильным дисциплинам должен учитывать:

 степень реальной подготовки большинства учащихся по предметам
выбранной специализации, наличие пробелов в знаниях;

 сформированность общеучебных умений и навыков;
 разброс интересов, ориентацию на поступление в конкретные учеб-

ные заведения после окончания школы.
3. Целями создания профильных классов являются:

 интенсификация учебно-познавательной деятельности;
 создание условий для рационального сочетания учебы в старших

классах с осознанным выбором дальнейшего жизненного пути;
 обеспечение конкурентоспособности выпускников школы на всту-

пительных экзаменах в вузы, техникумы, специальные учебные за-
ведения;

 учет личностных особенностей учащихся старших классов, их ин-
тересов и запросов, создание индивидуальных траекторий развития
личности на основе реализации принципа фуркации (склонности
учащихся в предопределении выбора профессии) при разработке
гибких учебных планов и программ.

4. Точками входа при формировании профильных групп являются 8 и 10
классы (у нас пока только 10-е классы).

5. Учебные планы конструируются отдельно для каждого профильного
класса на основе базисного учебного плана школ РФ с учетом регионального
компонента (при этом количество часов, выделенных на изучение общеобразо-
вательных дисциплин, не может быть меньше норм, установленных региональ-
ным учебным планом. Время, отведенное на изучение профильных дисциплин,
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увеличивается за счет школьного компонента. Учебная нагрузка не должна
превышать предельно допустимую, предусмотренную Базисным учебным пла-
ном).

6. При формировании профильных классов (групп) учитываются:
 желание учащихся;
 их реальные возможности;
 мнение родителей и преподавателей, ведущих предметы выбранной

специализации;
 рекомендации методических объединений (педагогического конси-

лиума);
 данные тестирования учащихся с использованием пакета диагно-

стических методик, направленных на изучение уровня интеллекту-
ального развития, степени усвоения базовых понятий школьного
курса, уровня его структуры; данных профдиагностики.

7. Зачисление в профильные классы производится на конкурсной основе,
без вступительных экзаменов (документы РФ рекомендуют проводить вступи-
тельные экзамены по профильным экзаменам). Решение о зачислении принима-
ет комиссия, созданная по приказу директора школы. В случае необходимости
возможно проведение дополнительных консультаций для учащихся и их роди-
телей с участием школьного психолога и привлеченных специалистов по во-
просам профориентации и профотбора.

Первый этап реализации программ экспериментальной работы по органи-
зации и функционированию профильных классов (2003–2004 учебный год)
предполагает:

 разработку вариантов учебных планов, программ, тематического
планирования для профильных 10-х естественно-математического и
гуманитарного классов;

 отработку механизма комплектования классов нового типа;
 введение в общешкольный план раздела, предполагающего мони-

торинг инновационных процессов в классах нового типа.

Что удалось сделать за это время:
С 1 сентября 2003 г. открыты 3 профильных класса:

 10 «А» – естественно-математический;
 10 «Б» – гуманитарный;
 10 «В» – общеобразовательный.

За 1 полугодие 2003-2004 учебного года произошли изменения в ком-
плектовании классов:

 в 10 «А» прибыли 2 учащихся из 10 «Б» и СОШ № 61, а выбыли 2
учащихся в 10 «Б» и 10 «В»;

 в 10 «Б» прибыли 2 учащихся из 10 «А» и 10 «В», а выбыл 1 уча-
щийся в 10 «В»;

 в 10 «В» прибыли 2 учащихся из 10 «А» и 10 «Б», а выбыли из
школы 2 учащихся в ШРМ и на работу.
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К вопросу об организации режима работы 10-х классов.
«Плюсы»: – обучение построено по триместрам, ЦБС;

 частично с цикло-потоками (например, в 10 «Б» – цикло-потоки:
государство и право (стилистика русского языка));

 элективные курсы внесены в основное расписание учащихся.
Недостатки:

 неотработанность расписания с тем, чтобы учесть все пожелания
учащихся по посещению разнообразных курсов, удовлетворивших
бы их;

 невозможность отказа от услуг УПК (в ущерб изучению профиль-
ных дисциплин);

 перегрузка учащихся 10-х классов ввиду несовершенства расписа-
ния.

К вопросу о выборе программ.
10 «А» (естественно-математический).
Программа профильных предметов по алгебре-геометрии (И.Н. Тяпки-

на) усложняется за счет расширения. Отрабатываются практические навыки
решения задач, примеров; практикуются упражнения по подготовке к ЕГЭ,
Централизованному тестированию. Методически учитель и учащиеся оснаще-
ны хорошо – различные виды решебников, задания из учебника углубленного
изучения предметов, тесты различных видов. Элективный курс ведется с груп-
пой более чем в 20 человек. Это неудобно, нужны цикло-потоки. (В следую-
щем году будем делить на цикло-потоки.)

Физика (А.В. Симуков) Профилизация осуществляется за счет расшире-
ния знаний. Базовый учебник, но усложненного типа, используются в работе
тестовые задания, материал учебников Кикоина, Мякишева. Но на 11-й класс
учитель предлагает приобрести более сложный учебник физики Касьянова.
Особое внимание уделяется более широкому материалу по теории и чуть
меньше времени уходит на решение задач, практикумов.

Химия (А.А. Буданцева) Профилизация проходит за счет расширения
теоретического материала и чуть меньше за счет практических заданий, доста-
точное время уделяется работе с материалами ЕГЭ; работа идет по учебникам
Рудзитис, Цветкова, сборникам для факультативных занятий по химии.

Элективный курс по химии посещают только учащиеся естественной
группы 10 «А» класса. Эти занятия помогают учащимся более детально прора-
батывать отдельные темы, решать более сложные задачи (а учащиеся других
профильных групп не имеют возможности посещать курс).

Биология (С.А. Никулина) Часов по программе дополнительно не было
выделено, но за счет элективного курса «Биоэкология» предполагалось расши-
рение программы. Программа профильного обучения учителем переработана
согласно количеству часов, выделенных для изучения предмета. Обеспечение
методической литературой хорошее. Используется базовый учебник биологии,
но более сложный, учебник для поступающих в вузы, тесты ЕГЭ. Учитель де-
лает упор на расширение теоретической части, практическая часть осуществля-
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ется в виде написания проектов. За счет часов, используемых в рамках электив-
ного курса, учащиеся получили дополнительные знания для подготовки к
олимпиадам (проект – призер городского конкурса, участник 5 Всероссийской
олимпиады школьников в г. Королеве).

Огромный «минус». Неудачное расписание → невозможность посещения
элективного курса учащимися + самовольное изменение в УПК работы уча-
щихся естественной группы.

10 «Б» (гуманитарный). Расширение по русскому языку за счет элек-
тивного курса «Стилистика русского языка»; программа переработана, взята
для профильных классов (русский язык) + программа по литературе для про-
фильных классов (часов столько же, но содержание – более сложное, предпола-
гающее исследовательскую работу (проектная деятельность)). Учебники – рус-
ский язык для профильных классов и гуманитарных классов, стилистика – ма-
териалы вузовского учебника, авторских программ, литература – монографии
ученых-литературоведов Дудникова и др., критиков, литературные обозрения +
текст (лекционно-семинарская система).

История (А.Ф. Каркатенкова). Расширение за счет теории + уроки-
практикумы, программа составлена учителем, работа с учебником, с правовой
литературой; методической литературой обеспечены хорошо. Элективный курс
«Государство и право» – учебник Кравченко, тестовые задания, подготовка в
вуз, проектная работа.

Иностранный язык. Английский язык (Е.А. Борисова). Введена инсти-
тутская система – расширение программы по 3-м направлениям: обучение лек-
сике, грамматика языка, домашнее чтение. По сравнению с 10 «А» классом 10
«Б» класс имеет книги для домашнего чтения + рабочие тетради на печатной
основе – серьезная подготовка. Немецкий язык (С.И. Матюшина). Учебник Во-
рониной более сложный, нежели других авторов. Расширение идет за счет лек-
сики, вводится система раздельных занятий – курсов: лексика и грамматика.

Введен второй язык.
Несколько слов об общеобразовательном классе.
Учащиеся в УПК удовлетворены выбором профессии на 89 %. Четверо

учащихся из 10 «В» посещают курс «Стилистика русского языка».
Итог: По сравнению с результатами нулевого среза по всем предметам

(профильным и основным) обученность и качество знаний учащихся как про-
фильных, так и общеобразовательного классов повысились, и заметно.

Именно учащиеся профильных 10 «А» и 10 «Б» участвовали в школьных,
районных и городских предметных олимпиадах, их было более всего в парал-
лели – 22 человека:

 трое из них стали победителями 3-х школьных олимпиад (Логинова
Наталья: биология – 3; информатика – 1; литература – 1. Шилин
Максим: биология – 2; экология – 2; физика – 2. Тимофеева Анна:
алгебра – 1; экология – 1; информатика – 1);

 в двух олимпиадах призером стала Козлова Валентина: математика
– 1; литература – 2;

 в районных победили (по литературе – 3 место – Балыкова Екате-
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рина; по русскому языку – 3 место – Балыкова Екатерина; по эколо-
гии (городской конкурс) – 2 и 3 места – Тимофеева Анна и Лашина
Евгения) вышли на V Всероссийскую олимпиаду школьников в г.
Королеве.

Итог: В целом организация и функционирование профильных классов
находится на удовлетворительном уровне, потому что:

 педагогические кадры расставлены верно (практически все учителя,
ведущие профильные предметы, имеют высшую квалификацион-
ную категорию);

 комплектование 10-х профильных классов прошло согласно прин-
ципам, установленным законом Министерства просвещения, с уче-
том индивидуального подхода;

 практически все профильные программы переработаны и адаптиро-
ваны к конкретным условиям работы в классах;

 условия и результаты обучения в основном удовлетворяют педаго-
гов, учащихся и их родителей (наблюдение за детьми, беседы с
учащимися, педагогами, родителями, отсутствие жалоб с их сторо-
ны);

 итоги обученности и качества знаний учащихся (в сравнении с ну-
левым срезом) удовлетворительны; они отражают положительную
динамику;

 организована работа с применением модульной технологии, про-
ектной технологии;

 использованы здоровьесберегающие технологии (обучение по три-
местрам, построение расписания по цикло-блочной системе, по
цикло-потокам);

 осуществляется внешняя и внутренняя дифференциация учащихся.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ШКОЛЕ

В.П. Сулимова, г. Брянск
Над проблемой профильного обучения педколлектив средней школы №

35 работает на протяжении многих лет. С 1993 года, когда начался процесс мо-
дернизации образования, мы включились в эксперимент под руководством док-
тора педагогических наук, профессора Симоненко В.Д., формируя на основе
диагностических и мониторинговых данных классы индустриально-
технологической подготовки, начиная с 8-го класса.

Цель таких классов – подготовка учащихся к практической деятельности
и поступлению в специализированные учебные заведения по окончании 9-го
класса. За счет школьного компонента для учащихся КТП в учебный план были
включены спецкурсы: «Введение в экономику», «Валеология», «Путь в профес-
сию», «Основы информатики», индивидуальные занятия с психологом. Такая
организация учебного процесса позволила и учителям обогатить свой дидакти-
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ческий и методический опыт, используя инновационные методы: метод проек-
тов, исследовательские методы. Результаты говорили сами за себя: рост успе-
ваемости и качества знаний учащихся, уровня учебной мотивации, умения при-
менять различные знания в реальной жизни и самоопределения в выборе про-
фессии. А это означало, что инновация имеет право на внедрение, так как отве-
чает основной цели школы – развитие личности ребенка. Опыт работы показал,
что останавливаться на КТП мы не имеем права, так как ученикам, продол-
жающим обучение в школе в 10, 11 классах, также необходимы знания о выбо-
ре дальнейшего способа получения образования, о собственных способностях и
возможностях, о рынке труда и востребованных профессиях, о необходимости
выстраивания реалистических жизненных планов и т.д. Старшеклассникам,
может быть, в большей степени важна потребность в своем дальнейшем разви-
тии и самоопределении после окончания школы. Так возникла необходимость
создания технологического профиля в 10-11 классах и внедрения в практику
работы школы технологически обогащенного образования под руководством
доктора педагогических наук М.В. Ретивых. Сложившаяся система технологи-
ческого обучения, начиная с начальной школы, способствовала плавному пере-
ходу к профильному обучению. Преподавание дополнительных предметов и
спецкурсов технологического цикла за счет вариативной части учебного плана
направлено, прежде всего, на формирование технологической культуры, эконо-
мической, графической, компьютерной, валеологической грамотности, воспи-
тание гражданственности, стремления к самостоятельному и непрерывному са-
мообразованию.

Учитывая особенности синзитивных периодов развития школьников и
возрастную дифференциацию, в учебный план, за счет вариативной части и
кружковой работы, были включены новые предметы и спецкурсы: экономика
(3-7 кл.), декоративно-прикладное творчество (1-6 кл.), основы компьютерной
грамотности (2-9 кл.), валеология (1-3 кл.), дизайн (10-11 кл.), основы техноло-
гической культуры (11 кл.), информационные технологии (10-11 кл.), психоло-
гия общения (10-11 кл.).

Кроме того, в учебном плане классов технологического профиля было
увеличено количество часов физики, математики, химии, что отвечало возмож-
ностям и потребностям учащихся.

Занятия в профильных классах по основным учебным дисциплинам при-
обрели более практический характер с учетом технологического аспекта обра-
зования. Так, например, в основу обучения физике положен принцип интегра-
ции процесса теоретического обучения с процессом практической исследова-
тельской деятельности при выполнении творческих проектов. По геометрии
формирование понятий осуществляется с привлечением тех объектов труда, ко-
торые выполнялись при трудовом обучении. Интегрированные уроки по трудо-
вому обучению и русскому языку, позволяли описывать трудовые процессы,
объекты труда. Технологические аспекты прослеживаются и на других уроках.

Таким образом, технологическая подготовка учащихся стала в нашей
школе обязательной составной частью общей системы образования.

Но любой инновационный процесс плохо поддается прогнозированию и
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требует корректировки в последующем. Поэтому, когда всерьез заговорили о
профилизации обучения, стало ясно, что технологический профиль – это очень
широкое понятие, включающее в себя разнообразные специализации.

С появлением концепции профильного обучения, учитывая наши преды-
дущие наработки, возможности созданного в школе совета по предпрофильно-
му и профильному обучению, потребности и интересы наших учащихся и их
родителей, мы, начиная с 2002 года, уже по-новому подходим к организации
предпрофильного и профильного обучения. Во-первых, мы четко определи-
лись, что предпрофильное обучение это не самостоятельная система (как у нас
было раньше в 8-9 кл.), а подсистема профильного образования старшеклассни-
ков и выполняет подготовительную функцию. Во-вторых, изменились интересы
детей, и им уже специализация индустриально-технологического профиля не
нужна, их больше интересовали информационные технологии и социально-
гуманитарный профиль. У нас заключен договор с БГУ (социально-
экономический институт) до 2005 года, школа является базовой для студентов
института, которых мы включаем в профориентационную работу в предпро-
фильных и профильных классах в течение всего учебного года. Поэтому уже в
2002-2003 учебном году, проводя углубленные диагностики и мероприятия по
информированию родителей и учащихся, мы сформировали один предпро-
фильный 9 «В» класс, профильный технологический 10 «А» класс (информаци-
онные технологии) и профильная группа в 10 «В» классе (социально-
гуманитарный профиль).

Предварительно были проведены следующие диагностики:
 Опросник «Интересы и досуг» (8 класс).
 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (9 класс).
 Изучение профессиональных интересов и способностей учащихся

9-х классов.
 Изучение социализации личности учащихся (10-11 классы).
 Выявление готовности к выбору профессии (11 класс).

Проведены также опросники для родителей учащихся 8 и 9 классов. При
создании профильных 10-х классов учитывались экзамены, сданные учениками
в период итоговой аттестации за 9-й класс. Задачами предпрофильного обуче-
ния в этом году стали следующие:

1) сбор и обобщение информации об образовательных намерениях уча-
щихся, о запросах их самих и их родителей;

2) организация некоторого углубления образования по тем профилям, ко-
торые учащиеся выбирают (физика, математика, информатика). Также велась
большая методическая работа с учителями, работающими в профильных клас-
сах по созданию, экспертизе элективных курсов.

Так для 10-х классов были разработаны дополнительно следующие элек-
тивные курсы: «Основы менеджмента», «Деловой этикет», «Математическая
статистика», «Информационные технологии».

В 2002-2003 годах учащиеся были нацелены не только на технологиче-
ские вузы, но и желали продолжить образование, связанное с экономическим и
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социально-гуманитарным профилями.
Большинство учащихся (73 %) выбирали профессии группы «Человек-

человек», «Человек - знаковая система», «Человек-техника».
Мы четко определились, что профильное обучение - это целая система, в

которую включилась и методическая, и психологическая службы школы, ис-
пользуются возможности внеурочной и внеклассной работы, что объединило
учителей, учащихся и их родителей.

Диагностика и мониторинг 10-11 классов свидетельствует в пользу про-
фильной подготовки учащихся (по итогам прошлого года):

 уровень сформированности технологической культуры учащихся –
88 %;

 уровень сформированности готовности к творческой преобразова-
тельной деятельности – 87 %;

 уровень развития интеллектуальных качеств, эмоционально-
волевой сферы – 82 %;

 уровень сформированности к профессиональному самоопределе-
нию, проектированию жизненно-профессиональной карьеры
-  95 %.

Поступление выпускников в вузы и ссузы за прошлый год составляет
92 %.

Но пока не будут действовать новые учебные планы профильного обуче-
ния, вводить его за счет только вариативной части очень сложно.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Н.Л. Хабичева, г. Стародуб
Над проблемами профильного образования педагогический коллектив

школы работает уже два года в рамках программы развития школы личностно
ориентированной направленности в образовании учащихся. Профильное обра-
зование и направлено на реализацию этой концепции. Переход к нему предпо-
лагает обеспечение углубленного изучения ряда учебных дисциплин, диффе-
ренциации обучения старших школьников, построение их индивидуальных об-
разовательных программ.

Переходу к профильному обучению предшествовала большая работа пе-
дагогического коллектива. Мы постарались изучить опыт отечественных и за-
рубежных школ по этому вопросу.

В школе функционирует творческая группа учителей, изучающая педаго-
гические технологии, которые применимы в условиях перехода школы к лич-
ностно ориентированному образованию (модульная, проектная технологии,
технология школы социализации, ассоциативное обучение, технология разви-
тия критического мышления учащихся, технология уровневого обучения, тех-
нология коллективных способов обучения, Дальтон-технология). Члены этой
группы в настоящее время работают со своими коллегами, изъявившими жела-
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ние изучить эти технологии.
Кроме того, все учителя школы работают над темами самообразования,

связанными с личностно ориентированной концепцией обучения.
Для нашей школы наиболее подходящей мы признали модель внутри-

школьной профилизации. Наши ребята имеют возможность обучаться в классах
физико-математического, естественнонаучного, социально-гуманитарного, тех-
нологического профилей, в академических классах. По их желанию в пред-
стоящем учебном году помимо названных учебных профилей предполагается
создание информационно-технологического профиля на базе компьютерного
кабинета дистанционного обучения Современного Государственного институ-
та.

Формированию учебных профилей в школе предшествует большая рабо-
та педагогического коллектива. Мы разъясняем концепцию профильного обу-
чения родителям, учащимся 8-9 классов, анализируем отношение их к про-
фильному обучению по анкетам, по результатам собеседования. Затем прово-
дим анкетирование учащихся 9-х классов по выбору учебных профилей. В ан-
кету, помимо рейтинговой оценки предметов, включаем вопросы о выборе
профессии, об интересах, об увлечениях, о видении себя как личности во взрос-
лой жизни.

Отслеживание развития профориентационных устремлений девятикласс-
ников, их рефлексия, самооценка проводится путем анкетирования. Учащимся
предлагается проставить два балла действиям, которые они совершают часто,
один балл – редко, ноль баллов – никогда. Ответы суммируем, и это позволяет
нам определить уровень развития у учащихся умений самостоятельно органи-
зовывать свое обучение, использовать эффективные приемы учения, коммуни-
кации.

Анкета № 1 определяет метакогнитивные стратегии ребенка (умение ор-
ганизовать свое обучение).

Анкета № 2 определяет когнитивные стратегии (умение учиться исполь-
зовать эффективные приемы учения).

Анкета № 3 определяет социоаффективные стратегии (умение взаимодей-
ствовать в группе, с учителем).

После этого проводим тестирование по профильным дисциплинам в
предварительно сформированных группах учащихся. Результаты тестирования
заносятся в Private-карту школьника. Параллельно социально-психологическая
служба школы проводит тестирование учащихся по следующим параметрам:

 особенности нервной деятельности;
 мотивационная сфера;
 характериологическая сфера;
 эмоциональная сфера;
 интеллектуальная сфера;
 социально-психологическая сфера.

Результаты обследования, выводы, рекомендации заносятся в психоана-
литическую карту. И только потом классные руководители 9-х классов прово-
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дят малый педсовет совместно с учителями, ведущими профильные предметы в
этих классах, с психологом, с родителями, на котором даются рекомендации по
включению учащихся в класс профильного обучения.

Традиционно дети в нашей школе предпочитают классы физико-
математического профиля. Основанием этому служат следующие факты:

 на протяжении десятка лет в школе успешно функционировали фа-
культативы по физике и математике;

 для расширенного изучения этих предметов в учебный план вклю-
чались дополнительно 1-2 часа за счет вариативной части;

 диагностика предпочтений учащихся 9-11 классов говорит о том,
что многие дети избирают для себя такие профессии, получить ко-
торые невозможно без хороших знаний по этим предметам (эконо-
мика, техника, инженерия, информационные технологии. Также
растет престиж военного образования).

Образовательные программы по профильным предметам изучают и ана-
лизируют учителя в рамках методических объединений школы. Вопрос выбора
учебников решается коллегиально.

Кадровый вопрос для профильной школы очень актуален. Помимо того,
что это учителя высокого квалификационного уровня, они обеспечивают вариа-
тивность и личностную ориентацию образовательного процесса, его практиче-
скую ориентацию (использование интерактивных, деятельностных, проектно–
исследовательских и коммуникативных методов). Профильное обучение в на-
шей школе осуществляют учителя, имеющие высшую и первую квалификаци-
онные категории. Их у нас – 72 %. Учителя нашей школы являются тьюторами
по подготовке учителей к профилизации образования в районе.

Результаты мониторинга обучения учащихся в профильных классах фи-
зико-математической ориентации довольно высокие.

Итоги проверочных административных работ учащихся в классах физико-
математического профиля (математика) (в %)
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Итоги проверочных административных работ учащихся в классах физико-
математического профиля (физика) (в %)
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Результаты успеваемости учащихся профильных физико-математических
классов по итогам I полугодия 2003–2004 учебного года
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Достаточно высокие результаты мониторинга в этих классах мы получи-
ли по состоянию мотивации обучения, по состоянию целеполагания в учении,
по обученности школьников, по уровню сформированности познавательных
интересов.

По предпрофильной подготовке в конце обучения в восьмом классе про-
водится анкета с целью определения сферы интересов учащихся в области нау-
ки.

Эта анкета позволяет получить общие представления о направленности
интересов школьников. Последующую конкретизацию полученной информа-
ции можно осуществить с помощью анкеты, которая предлагает ответить на
вопрос:

Какой вид деятельности с использованием математики (физики) наиболее
привлекателен для вас:

 преподавательская работа;
 исследовательская работа;
 работа в области инженерии и техники;
 работа в области компьютерных технологий;
 работа в области экономики.

Полученные данные учитываются при организации предпрофильного
обучения и в соответствии с пожеланиями учащихся разрабатываются про-
граммы элективных курсов.

Обоснованность выбора учениками 8-х классов элективного курса под-
тверждается результатами психологического и предметного тестирования.

Большую помощь в организации профильного обучения оказывает от-
слеживание индивидуального развития наших школьников с первого по один-
надцатый класс.

В 5-6 классах преподавание ряда предметов проводится в стартовых
группах. В будущем учебном году мы предполагаем создать классы на гомо-
генной основе. Все это позволит нашим детям сделать правильный выбор про-
филя в будущем.

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  К РАБОТЕ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

В.В. Мелихова, г. Брянск
Непосредственную работу по организации профильных классов в нашей

школе начали проводить в 2001-2002 учебном году, когда осознали, что про-
фильная школа – дело будущего и к этому надо готовиться.

До этого момента мы не испытывали «комплексов» оттого, что наша
школа общеобразовательная без углубленного изучения предметов. Ученики,
интересующиеся конкретными предметами, посещали факультативные занятия
по математике, физике, химии, биологии, географии, экологии, готовились к
централизованному тестированию в вузы, поступали учиться. Поступивших в
вузы и ссузы по нашей школе учащихся - 85–88 % от числа выпускников каж-
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дого года. Эта система была отработана в каждой российской школе.
Два года назад, изучив образовательные запросы учащихся 9-х классов и

их родителей, провели собеседование с каждым выпускником основной школы,
сравнили желания учащихся, их успехи в изучении отдельных предметов, дан-
ные профдиагностики, представленной психологом школы, и сформировали
классы физико-математического и химико-биологического профилей.

Однако написать список учащихся профильного класса – это только на-
чало дела. Параллельно шла работа с педагогами чему и как учить будущих
школьников профильных классов. Программа для общеобразовательного клас-
са должна быть существенно расширена, если мы ставим задачу поступления в
вузы наших учащихся. Программ по профильным предметам нет. Поэтому мы
изучили варианты программ соответствующих классов с углубленным препо-
даванием предметов. Однако полностью воспользоваться этими программами
тоже не представляется возможным, так как в классах «углублёнки» больше ча-
сов отводится на предметы, чем в профильном классе, да и практика показыва-
ет, что многие темы из программы для углубленного изучения предметов не
востребованы на вступительных экзаменах в вузы. На базе обеих программ
учителя создали свою – для профильного класса.

Чтобы подчеркнуть ориентацию учащихся профильных классов на по-
ступление в вуз, был заключен договор с Брянским государственным техниче-
ским университетом, по которому часть часов математики в физико-
математическом классе вели (и ведут до сих пор) преподаватели университета.

Одновременно шла работа по созданию нормативной базы профильных
классов. Было создано Примерное положение о профильном классе, которое
проходило проверку в течение года, чтобы позже стать Положением о ПК, со-
вершенствовался и алгоритм набора в такие классы.

Год работы с профильными классами не прошел даром, мы поняли, что
одной успеваемости на «4-5» и желания учеников и родителей, для обучения в
профильном классе недостаточно, несмотря на положительные результаты
профдиагностики и данные психолога о реальных возможностях учащегося.
Дело в том, что у части учеников, успешно закончивших 9-й класс, в 10 и 11
классах снижается уровень учебной мотивации. Осваивать новые (по сути)
предметы 10-11 классов им трудно, что тоже не делает ситуацию более успеш-
ной. Вот и скатываются учащиеся на «3», сводя на нет сам смысл профильного
обучения.

Поэтому с 2002-2003 учебного года в Положении о профильных классах
уже значилось:

 итоговая аттестация для учащихся 9-х классов, подавших заявление
в профильный класс, в части предметов по выбору должна прохо-
дить по 2 предметам профиля;

 окончательное зачисление в профильный класс проходит с учётом
тестирования учащихся по предметам профиля. Это тестирование
проходит в апреле месяце каждого учебного года.

18 июля 2002 года была принята «Концепция профильного обучения в
старшей ступени общего образования» и 2002-2003 учебный год мы встречали
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с надеждой, что многие проблемы рядовых школ будут решены. Однако школа
пока остается один на один со своими проблемами.

Одна из них такая. Мы никогда не были против перехода наших учащих-
ся в лицей, гимназию № 2 или соседнюю школу № 10, где химия изучается уг-
лубленно. Наоборот, хотя таких учащихся всегда было немного. Из года в год,
проводя анкету для учащихся 9-го класса, которая изучает образовательные за-
просы будущих 10-классников, имеем ответ: «Хочу учиться в профильном
классе в своей школе». Можем мы обеспечить выполнение такого запроса? Да,
потому что у нас есть учителя физики, математики, ИВТ, химии, биологии, гео-
графии, истории и других предметов, которые имеют высшую категорию и от-
носятся к энтузиастам своего дела, практически всю свою профессиональную
жизнь занимающихся инновационной деятельностью. А что же представляет
собой работа в профильных классах, как не инновационную деятельность? Но
как сформировать классы, если 19 заявлений подано в физико-математический
класс, 9 заявлений – в химико-биологический, 15 – в гуманитарный, да ещё есть
ученики, желающие обучаться в общеобразовательном классе без всякой про-
филизации? Самое простое решение – какой-то профиль передать в соседнюю
школу, но против этого выступают большинство родителей, боясь, что к учени-
кам в другой школе будут относиться, как к «новеньким» и все силы ребенка
уйдут на адаптацию к новому коллективу и школе, а не на занятие в профиле.
Есть возражения у администрации и педагогов школы. Почему мы должны от-
давать куда-то своих учеников, а свои квалифицированные кадры оставлять без
работы, ведь нам из соседней школы никто не передаст равного количества
учащихся, и мы вполне вероятно потеряем классокомплект. Вот и приходится
формировать классы в своей школе по стратовому принципу: полкласса биоло-
гов, а полкласса учащихся гуманитарного профиля, что ущемляет интересы де-
тей, так как количество часов, приходящихся на профиль, приходится делить на
большее количество предметов, чем если бы класс был однородно профиль-
ным. И так будет до тех пор, пока в каждом районе города (в другой район го-
рода ездить учиться по-прежнему слишком проблематично) не будет создана
своя образовательная профильная сеть. Частично помогло решить проблему
Постановление Брянской городской администрации «О комплектовании учре-
ждений образования города Брянска на 2003-2004 учебный год» о делении на
подгруппы профильных классов, но оно будет действовать только до конца
2003-2004 учебного года. А в следующем году опять всё сначала? Значит, ну-
жен особый учебный план для профильных классов.

Другая проблема не менее острая. Это подготовка педагогических кадров.
Для преподавания в профильных классах, кроме программы и учебного плана,
учителю нужно четко знать, как учить ребят, какими методами. То есть учитель
должен хорошо владеть коммуникативными технологиями, проектной техноло-
гией, модульной и т.д. Этому учителя надо учить. Пока за работу по подготовке
учителей несет ответственность администрация школы и эту подготовку орга-
низует внутри своей школы, своими силами. Причем, эта работа возникла в по-
следние годы дополнительно к той работе, которая администрацией уже рас-
планирована на несколько лет в программе развития образовательного учреж-
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дения и конкретизирована в различных КЦП.
Да, в своей школе мы на заседании МО заслушали программы по про-

фильным предметам, на заседании МС их утвердили.
Те же МО озаботились вопросом, как учителя-предметники владеют ука-

занными современными технологиями и методами преподавания. Эти вопросы
изучались, проводятся уроки–показы. Всё это в своей школе, опираясь на твор-
чески работающих учителей.

Но беспокойство остается. Наше творчество может кому-то показаться
«вытворячеством», хотя свои программы мы сравнили с опубликованными
стандартами по предметам. Пока мы на правильном пути. Трое наших учите-
лей, работающих в профильных классах, прошли курсы при БИПКРО.

С предпрофильным обучением хлопот не меньше. Алгоритм работы по
организации предпрофильных элективных курсов проще, чем с профильными
классами. Здесь для зачисления в группу на конкретный спецкурс достаточно
заявления. Администрация и классные руководители дальше следят за тем,
чтобы учащиеся посещали элективные курсы, а в 9-м классе уже непосредст-
венно в работе психолог ещё раз выявляет склонности и область возможных
применений личностных достоинств. Ещё раз определит с помощью специаль-
ных тестов, какому профилю в будущем стоит отдать предпочтение. Время у
психолога есть, поскольку вся эта работа проходит на предпрофильном курсе в
9-м классе «Психологические основы выбора профессии».

Кроме этого спецкурса в нынешнем году в 9-х классах в нашей школе ве-
дутся курсы: решение нестандартных задач по математике; решение нестан-
дартных задач по физике; химия вокруг нас; география родного края; экология;
английский язык; мировая художественная культура; выбор профессии.

Все запросы учащихся мы смогли удовлетворить. Но, читая литературу
по вопросам профильного и предпрофильного обучения, приходим к выводу,
что учащиеся могут заявить о желании обучаться чему угодно: от математики
до вопросов садоводства и игры на шестиструнной гитаре. Но такие курсы надо
вести профессионально, а значит, администрации школы надо как-то готовить
кадры из педагогов своей школы, или искать их на стороне. Хотелось бы, чтобы
при городском управлении образования или городском информационно-
методическом центре был банк таких работников. Не решен вопрос о матери-
альном стимулировании кадров, работающих в профильных и предпрофильных
классах, пока он не обсуждается совсем. И опять получается, что мы вернулись
к тому, с чего начали. По официальным данным в школах России энтузиастов –
не более 4 %, вот и получается, что профильное и предпрофильное обучение в
школах рассчитано на энтузиазм администрации и некоторых учителей-
предметников, хотя профильное и предпрофильное обучение – государственная
политика и заниматься этим вопросом должны все.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 1636

«НИКА» ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ

М.А. Носорева, г. Москва
Концепция модернизации российского образования на период до 2010

года и Концепция профильного обучения в учреждениях общего среднего обра-
зования предусматривают самую разнообразную работу с учащимися старших
классов по их ориентации в мире профессиональной деятельности людей, и,
прежде всего, формирование устойчивого интереса подростков к будущей про-
фессии, осознанного ее выбора. Эти же концепции предлагают и предпрофиль-
ную работу с учащимися 8-9 классов с целью подготовки их к осознанному вы-
бору профильных классов старшей школы. Предполагается, что в профильные
классы школы учащиеся приходят, уже имея представление о своей будущей
деятельности во взрослой жизни, что они заинтересованы в изучении опреде-
ленного набора школьных предметов более глубоко, чем это могут предложить
общеобразовательные классы.

Однако исследования, проведенные психологической службой поддерж-
ки этой работы в школе №1636 «НИКА», показали, что пока на местах эта ра-
бота «пробуксовывает». Школа не в состоянии сформировать осознанный под-
ход к выбору будущей профессии за 2 года и подготовить подростков к осоз-
нанному выбору профиля обучения в старшей школе. Так, в самом благополуч-
ном профильном классе школы – 10-м гуманитарном – назвали интересными
для себя предметы гуманитарного цикла лишь немногим более 50 % учащихся.
Значительно ниже этот процент в 10-м естественном классе – 45 % учащихся.
Самое плачевное состояние дел – в 10-м математическом, где интересными
профильные предметы (физика, математика) назвали лишь 35 % учащихся! И
это несмотря на то, что ученики поступали в эти классы на конкурсной основе,
проходили достаточно серьезные собеседования по выбранному профилю, по-
казав при этом неплохие знания.

Опыт работы педагогического коллектива школы №1636 «НИКА» пока-
зал, что наибольшая сложность в формировании профильности представляется
не во введении профилей в старшем звене школы, а в формировании системы
предпрофильной подготовки учащихся, направленной на развитие у школьни-
ков способности к осознанному самоопределению. Эта работа длительная и
кропотливая, требующая внедрения целого комплекса условий в организацию,
содержание и технологии образования. По сути, она охватывает все ступени
общеобразовательной школы (см. табл. 1).

Профессор Третьяков П.И. выстраивает логику развивающего обучения
от развития образовательных потребностей к мотивации, самоопределению и
деятельности. Проецируя эту теорию на образовательный процесс, мы получа-
ем ведущие образовательные цели для каждой ступени общеобразовательной
школы. Профильное обучение, представляющее в этой цепочке деятельность,
только тогда может быть успешным, когда подкреплено соответствующим раз-
витием в основной и начальной школе. Успешным такое развитие может быть
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только в учебных заведениях со сформировавшейся образовательной средой,
подпитывающей все этапы становления личности школьника. Приведенная
схема показывает, что для правильного выбора направления деятельности в
старшей школе необходим длительный подготовительный этап, который не
может быть ограничен лишь 8 и 9 классами как заложено в проекте модерниза-
ции школы. Эта работа должна начинаться гораздо раньше. Для успешной реа-
лизации программы модернизации школы необходима значительная реоргани-
зация всей общеобразовательной школы. Выстраивание целостной системы, ве-
дущей к успешной реализации целей профильного образования – задача слож-
ная, требующая длительной и целенаправленной деятельности всех субъектов
общего образования. По этой причине в переходный период целесообразно со-
хранить сформировавшиеся системы, по крайней мере, в связке «основная шко-
ла – старшая школа».

Таблица 1

Основные
развивающие

цели

Ступени
школы Условия формирования

деятельность Старшая
школа

 Наличие альтернативных образовательных
программ

 Многопрофильность
 Возможность выбора направления деятельно-

сти, темпа и объема образования
 Многообразие образовательных технологий

Самоопределе-
ние

 Наличие альтернативных образовательных
программ

 Возможность апробации различных видов и
направлений учебной деятельности

мотивация

Основная
школа

 Возможность смены видов и направлений
учебной деятельности

 Внедрение рефлексивных технологий

потребность Начальная
школа

 Создание атмосферы успеха через техноло-
гии дифференцированного обучения

Л
ог

ик
а 

ра
зв

ит
ия

Развивающая среда

Концепции реорганизации школы предполагают предпрофильную подго-
товку учащихся лишь 9-х классов основной школы. Однако, по-нашему мне-
нию, это слишком короткий и недостаточный срок. Учащиеся за это время
должны успеть попробовать свои силы в разных сферах человеческой деятель-
ности, чтобы правильно оценить свои реальные возможности и правильно со-
отнести их со своими уровнями притязаний. Как правило, первые попытки оп-
ределения сферы своей дальнейшей деятельности оказываются неудачными, а,
значит, нужно еще дополнительное время, чтобы правильно оценить результа-
ты такой неудачи, выявить и, по возможности, устранить ее причины.

В нашей школе накоплен определенный опыт работы по ранней профили-
зации школьников, начиная с 5 класса. По этому пути мы шли долгих пять лет,
пробуя и ошибаясь. К началу 2003-2004 учебного года в школе сложилась
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стройная система формирования индивидуальных учебных планов (ИУП) уча-
щихся (см. Приложения). В ИУП предусмотрены как разные предметы, так и
разное содержание традиционных школьных курсов, а также нетрадиционные
элективные курсы, направленные на развитие интереса к определенному про-
филю человеческой деятельности. «Расчасовка» отдельных курсов и областей
знаний внутри ИУП может меняться от года к году в связи с разными потреб-
ностями конкретных учащихся. Эти потребности выясняются на стадии форми-
рования общешкольного учебного плана через психологическое тестирование
учащихся и анкетирование как учащихся, так и их родителей. В школе также
создан банк авторских и модифицированных государственных программ с при-
мерными тематическими и поурочными планированиями отдельных курсов,
предлагаемых в ИУП учащимся, методические разработки отдельных занятий.

Работая в этом направлении в течение нескольких лет, педагогический
коллектив столкнулся с рядом проблем:

 нет отработанных разноуровневых программ базовых курсов на основе
четко разработанных стандартов;

 имеющиеся разноуровневые программы по отдельным предметам базово-
го курса не имеют соответствующего методического обеспечения и не
могут быть адаптированы к учащимся более младшего возраста;

 создание внутришкольной адаптивной системы организации УВП для
развития многоуровневого обучения при острой нехватке квалифициро-
ванных педагогических кадров весьма трудоемко;

 узкие рамки правил финансирования не позволяют организовать работу
учащихся основной школы в малых и сверхмалых группах;

 отсутствует научная экспериментальная площадка, а, следовательно, и
научное руководство работой по ИУП с учащимися основной школы.
Трудности по адаптации опыта работы школ по ИУП в средней школе к

работе с детьми основной школы связаны с тем, что подход к решению вопро-
сов предпрофильной подготовки и самоопределения в классах основной и
старшей школ не может быть одинаковым в связи с разными возрастными кате-
гориями учащихся.

Кроме того, серьезной проблемой является и позиция родителей отдель-
ных учащихся, которые своей волей либо заставляют детей ходить на неинте-
ресные для них предметы, но, по мнению родителей, совершенно необходимые
им для дальнейшего образования, либо понимают часы ИУП как дополнитель-
ные занятия с отстающими.

На наш взгляд, будущее профильной школы связано в немалой степени с
единым подходом к решению этой проблемы в основной и средней школе, к
тому же в течение достаточно продолжительного времени. Одним из условий
этого можно считать создание многоступенчатой единой системы предпро-
фильной подготовки учащихся. Для этого, хотя бы на стадии эксперимента, со-
вершенно необходимо формировать в школах, чьи старшие классы выделяются
как профильные, по меньшей мере, по одному классу в параллелях 5-7 классов.
Набор в такие классы должен осуществляться по уровню сформированности
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потребностей в приобретении знаний, на базе которого можно в дальнейшем
формировать мотивацию и самоопределение личности школьника.

Программа модернизации общего среднего образования предусматривает
введение профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной
школы. Это означает создание системы специализированной подготовки в
старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социали-
зацию подготовки обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда, отработку гибкой системы профилей и кооперацию старшей шко-
лы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. В
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования го-
ворится, что переход к профильному обучению преследует следующие основ-
ные цели:

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;

 создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения школьниками индивидуальных образовательных про-
грамм;

 способствовать установлению равного доступа к полноценному об-
разованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить пре-
емственность между общим и профессиональным образованием,
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования.

Исходя из этого, можно определить основные направления и критерии
организации развития общеобразовательного профильного учебного заведения.

В образовательной системе учреждения любого уровня ведущим компо-
нентом является содержание образования. В многопрофильной общеобразова-
тельной школе, модель которой отрабатывается в средней общеобразователь-
ной школе № 1636 «НИКА», содержательная структура каждого профиля или
профильного направления представляет собой профильный блок, состоящий из
трех содержательных уровней, имеющих различия в содержании и целях.

Первый уровень состоит из общеобразовательных предметов базисного
содержания и профильных предметов расширенного содержания (А-В), обяза-
тельных для всех учащихся, избравших данный профиль. Второй уровень со-
стоит из профильных предметов и является логическим продолжением про-
фильного содержания первого уровня, расширяя и углубляя его. При этом уча-
щиеся могут выбрать или расширение (В), или углубление (С) по своему жела-
нию, потребностям и возможностям, либо и то и другое. Необходимо учиты-
вать, что расширение не предполагает изменение программы первого уровня, а
лишь добавляет некоторые нюансы к изученному, усложняет задачи, способст-
вует переходу к более высокому творческому уровню мышления. Углубление
означает изучение предмета по специальным государственным программам.
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Третий уровень представлен элективными нетрадиционными для школы кур-
сами, призванными показать школьникам профессиональные особенности из-
бранного ими профиля, проектно-исследовательской деятельностью и адаптив-
ными курсами, целью которых является помощь учащимся в поступлении в
высшие и средние специальные учебные заведения и скорейшей адаптации
первокурсников. При этом учащиеся по собственному желанию могут выбрать
необходимый им уровень профилизации, т.е. при обязательном усвоении со-
держания первого уровня они могут дополнить его уровнем вторым или треть-
им, или и тем и другим вместе. Предлагаемый набор курсов второго и третьего
уровней не подлежит обязательному изучению, и при желании учащийся может
ограничиться только первым уровнем.

Структура взаимодействия профильных блоков в многопрофильной школе

Структура содержания в многопрофильной школе состоит из множества
таких профильных блоков, и это расширяет возможность выбора каждого уче-
ника.

Многопрофильность особенно характерна для крупных городов с хорошо
развитой хозяйственной и образовательной структурой, каковой и является Мо-
сква. Однако практика показывает, что большое разнообразие выбора профес-
сий и сфер деятельности делает этот выбор для учащихся 8-9 классов особенно
сложным и не всегда является единственным и окончательным. В этом случае
наличие многопрофильности в одной школе облегчает ученику поиск своего
направления и при необходимости позволяет наиболее безболезненно сменить
профиль или создать свой собственный набор предметов и курсов для изучения.

Таким образом, предложенная структура содержания позволяет:
 создать необходимые условия группам учащихся с различными за-

просами в выборе направления профилизации и специализации
внутри профиля в одной школе;

 выбрать объем нагрузки для каждого ученика в соответствии с его
способностями, состоянием здоровья, образовательными потребно-
стями и мотивацией;

 наиболее мягко изменить специализацию и, даже, направление

Профильный базис Профильный базис
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и
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расширение

и
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профилизации в случае ошибочного первоначального выбора про-
филя.

Последнее время много внимания уделяется проблеме здоровья школьни-
ков, в связи с чем в школах категорически запрещается превышать предельно
допустимую нагрузку на одного ученика. Однако нельзя забывать, что в от-
дельных случаях это ущемляет право ребенка на выбор своей деятельности, и
приводит к тому, что он вынужден для удовлетворения своих образовательных
потребностей искать другие учреждения дополнительного образования, порой
находящиеся далеко от дома и школы. Не создает ли такая ситуация действи-
тельные перегрузки, связанные с дорогой и транспортом? Ограничения образо-
вательных потребностей могут нанести непоправимый вред интеллектуальному
здоровью ребенка. Очевидно, что система профильного образования идеально
позволяет решить проблему, как с уменьшением нагрузки детей, так и с расши-
рением права выбора собственного уровня, темпа и объема образования.

Содержательная структура профильного образования находит свое отра-
жение в учебных планах профильных классов. В настоящее время в средней
общеобразовательной школе № 1636 «НИКА» выделяется три основных про-
фильных направления: физико-математическое, естественно-математическое и
гуманитарно-педагогическое, для каждого из которых разработан свой соответ-
ствующий профилю учебный план. Профильные учебные планы созданы на ос-
нове экспериментальных базисных федеральных учебных планов, рекомендо-
ванных для профильных старших классов общеобразовательных школ. При
всем разнообразии предложенных учебных планов, каждый из них нуждается в
корректировке в связи с особенностями компоновки классов, потребностями и
запросами учащихся и их родителей, а также возможностями школы. Быстро
изменяющиеся условия социальной среды, развитие образовательных условий
внутри школы, изменения государственного заказа требуют гибкого построения
всей образовательной системы школы, в том числе и гибкости построения
учебных планов. Поэтому можно привести примеры перспективных (на 10 и 11
класс) профильных учебных планов для учащихся 10-х классов, поступивших в
школу в 2003 году по трем названным направлениям.

Физико-математический профиль

Число часов в неделюУчебные курсы 10 ФМ 11 ФМ
Базовые общеобразовательные предметы

Литература 3 3
Иностранный язык 3*** 3***
История и москвоведение 3
Обществознание 3
Экономика 2
Биология 2
География 2
Экология 2/.0
Эстетика и история живописи 1 1
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Число часов в неделюУчебные курсы 10 ФМ 11 ФМ
Физическая культура 2** 2**
ОБЖ 1 1

Профильные общеобразовательные предметы
Русский язык 2 2
Алгебра и начала анализа 4 4/.5
Геометрия 2 2
Физика и астрономия 5 5/.6
Химия 2 2
Информатика и информационные технологии 4** 4**
Итого обязательная нагрузка учащихся 34 34

Предметы по выбору учащихся
Расширение

Черчение 1 1
Углубление

Математика 2 2
Физика 2 2

Спецкурсы (элективные курсы)
Математика в МАИ 2** 2**
Физика в МАИ 2** 2**

Естественно-математический профиль

Число часов в неделюУчебные курсы 10 ЕМ 1 1ЕМ
Базовые общеобразовательные предметы

Литература 3 3
Иностранный язык 3*** 3***
История и москвоведение 3
Обществознание 3
Экономика 2
Биология 2
География 2
Экология 2/.0
Эстетика и история живописи 1 1
Физическая культура 2** 2**
ОБЖ 1 1

Профильные общеобразовательные предметы
Русский язык 2 2
Алгебра и начала анализа 4 4
Геометрия 2 2
Физика и астрономия 3 3
Химия 2 2
Информатика и информационные технологии 2** 2**
Итого обязательная нагрузка учащихся 30 28

Предметы по выбору учащихся
Расширение

Индивидуальные консультации по русскому языку 0/.2
Физика 2 2
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Число часов в неделюУчебные курсы 10 ЕМ 1 1ЕМ
Языки программирования 2 2
Физическая география 2 2
Экономическая география 2
Биология 2
Черчение 1 1

Углубление
Математика 2 2
Физика 2 2

Спецкурсы (элективные курсы)
Биология 2 2
Общая химия 2 2
Математика 2 2
Физика 2 2
Математика в МЭИ 2 2
Физика в МЭИ 2 2
Основы воспитательной работы 1
Основы дидактики 1 1
Основы психологии 1 1
География 2

Гуманитарно-педагогический профиль

Число часов в неделюУчебные курсы 10 ГП 11 ГП
Базовые общеобразовательные предметы

Математика 3 3
Физика и астрономия 2 2
Химия 1 1
Экономика 2
Биология 2
География 2
Экология 2/.0
Информационные технологии 2** 2**
Физическая культура 2** 2**
ОБЖ 1 1

Профильные общеобразовательные предметы
Русский язык 2 2
Литература 5 5
Иностранный язык 3*** 3***
История и москвоведение 5 5
Обществознание 2 2
Эстетика и история живописи 2 2
Итого обязательная нагрузка учащихся 32 32/.30

Предметы по выбору учащихся
Расширение

Индивидуальные консультации по русскому языку 0/.2
Математика (инд.) 1 1
Английский язык 2 2
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Число часов в неделюУчебные курсы 10 ГП 11 ГП
Французский язык 2 2

Углубление
Литература 2 2
История 2 2

Спецкурсы (элективные курсы)
Русский язык 2 2
Литература 2 2
«Проба пера» 2 2
История 2 2
Обществознание 2 2
Английский язык 2 2
Немецкий язык 2 2
Французский язык 2 2
Основы воспитательной работы 1**
Основы дидактики 1** 1**
Основы психологии 1** 1**

Примечания: * – часы по учебному курсу «Физическая культура» не указыва-
ются в суммарном объеме предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся (см. При-
каз МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783);

** – деление класса на 2 учебные группы;
*** – деление класса на 3 учебные группы.

Экспериментальная работа, проводящаяся в настоящее время в ряде школ
в рамках Федерального эксперимента по совершенствованию структуры и со-
держания общего образования, привела к созданию множества методических
разработок и рекомендаций по формированию профильного обучения. Но надо
отметить, что в этих материалах не хватает пока системности, не все нововве-
дения дают при апробации положительные результаты. Поэтому формирование
профильных школ нельзя пока рассматривать как массовое явление. Эти систе-
мы могут пока существовать лишь в экспериментальном режиме.

В настоящее время можно выявить три глобальные проблемы становле-
ния профильной школы:

 недостаток апробированных многопрофильных программ базовых
и профильных курсов на основе четко разработанных стандартов;

 трудоемкость создания внутришкольной адаптивной системы орга-
низации учебно-воспитательного процесса, позволяющей развивать
многопрофильное и многоуровневое образование учащихся;

 недостаток квалифицированных педагогических кадров, способных
адекватно технологизировать учебный и воспитательный процесс в
рамках многопрофильной школы.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо создать определенные условия,
способствующие успешному становлению и развитию профильного обучения.
В целом эти условия зависят от слаженности работы, как педагогического кол-
лектива школы, так и вышестоящих управленческих образовательных структур
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и методических служб. Можно сказать, что успех становления многопрофиль-
ной школы зависит от формирования таких условий как:

 обеспечение школы многоуровневыми программами базовых и
профильных курсов на основе четко разработанных государствен-
ных стандартов;

 методическое обеспечение профильных и базовых курсов:
 создание материально-технической базы, соответствующей требо-

ваниям времени;
 создание гибкого штатного расписания многопрофильных школ,

отвечающего запросам различных профилей и специализаций;
 изменение правил финансирования дополнительного образования,

позволяющих учащимся работать в малых группах;
 обеспечение возможности привлечения дополнительного образова-

ния в развитии профильности;
 внедрение новых управленческих технологий, обеспечивающих ус-

тойчивое развитие школы;
 внедрение в образовательный процесс современных адаптивных

технологий обучения и воспитания, способствующих свободному
развитию личности ребенка, его самоопределению и самореализа-
ции;

 внедрение системы непрерывного повышения квалификации учи-
тельских кадров на базах ведущих педагогических вузов и вузов,
сотрудничающих со школой;

 создание психологической службы, обеспечивающей поддержку
учащихся в процессе их самоопределения и в выборе профиля:

 удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей, вы-
полнение государственного заказа;

 изменение менталитета руководителей школ, переход школ к со-
трудничеству в интересах учащихся внутри муниципалитетов и ок-
ругов;

 создание многоступенчатой единой системы предпрофильной под-
готовки учащихся.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Т.В. Корбанович, г. Брянск
Главные принципы образовательной политики России определены и в ос-

нове своей изложены в Законах Российской Федерации «Об образовании», «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», раскрыты в На-
циональной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и в
Федеральной программе развития образования на 2000-2005 гг.

Надо сказать, что Концепция модернизации российского образования тес-
но взаимосвязана с основными направлениями экономической и социальной
политики Правительства России, затрагивает как ближайшую, так и долгосроч-
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ную перспективу образования в России, рассматривается как важнейшая со-
ставляющая часть формирования демократического общества, рыночных отно-
шений, общественного развития. Кроме того, реформирование образования, его
изменение и усовершенствование, которые бы отвечали современным требова-
ниям общества, определяются необходимостью преодоления опасности отста-
вания страны от мировых тенденций, хотя и на данном этапе развития Россий-
ская система образования способна конкурировать с системами образования
передовых стран: США, Франции, Германии и т.д.

Вместе с тем модернизация школьной практики в России обязана учиты-
вать тенденции мирового развития, способствующие изменениям в системе об-
разования, таким как: ускоренное развитие общества, появление глобальных
проблем, развитие экономики, изменение в сфере занятости, рост конкуренции,
сокращение в сфере малоквалифицированного труда, потребность общества в
повышении профессиональной квалификации и т.д. Особо следует отметить,
что образовательная система нашей страны является важнейшим фактом, кото-
рый позволяет России сохранять международный престиж как страны, обла-
дающей высоким уровнем культуры, науки, образования. Нобелевские лауреа-
ты, достижения в области физики, химии, освоение космоса, атомная энергети-
ка, спорт и многое другое – связано с общеобразовательной школой, с системой
образования в России.

Можно сказать, что главная задача российской общеобразовательной по-
литики – обеспечение высокого качества образования личности на основе по-
требности общества и государства, а модернизация образования – это полити-
ческая и общенациональная задача.

Приоритетами общеобразовательной политики, обеспечивающей гаран-
тии доступности качественного образования, является Конституция Российской
Федерации, которая гарантирует право граждан на образование. Концепция мо-
дернизации раскрывает главные направления образовательной политики на со-
временном этапе и определяет ее приоритеты:

– обеспечение государственных гарантий доступности и равных возмож-
ностей каждому в получении полноценного образования;

– достижение нового, современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования.

В общегосударственном плане новое качество образования – это его со-
ответствие современным жизненным потребностям развития страны. В педаго-
гическом плане – это ориентация образования не только на усвоение обучения
определенных сумм знаний, но и развитие личности, ее познавательных и сози-
дательных способностей.

В содержании образования нововведения коснутся иностранного языка,
изучение которого начинается со второго класса. Предполагается, что выпуск-
ники общеобразовательной школы не только в совершенстве освоят иностран-
ный язык, но и сдадут экзамен по изученному языку за курс средней школы.

Другие изменения в содержании образования связаны с усилением со-
циализации человека, включением его в трудовые отношения. В этой связи
особое место отводится экономике, истории, праву, русскому родному и ино-
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странному языкам, компьютеризации, трудовому обучению, профессиональной
ориентации.

Совершенно очевидно, что новый этап развития общеобразовательной
школы связан с научностью обучения, которая реализуется в учебных програм-
мах, учебниках, пособиях, предполагает, что с помощью учителя обучающиеся
ознакомятся с новейшими достижениями науки и техники, общественной жиз-
нью, литературой, искусством, приобретут навыки научно-поисковой деятель-
ности, будут использовать научную, справочную и другую литературу, всевоз-
можные словари и т.д. Все педагогические процессы формируют у воспитуемо-
го мировоззрение, отражающее действительную картину мира, закономерности
общественной жизни и природы.

Правительство России решило отказаться от двойной системы аттестации
выпускников общеобразовательных школ: имеется в виду проведение в сред-
них школах выпускных, а в вузах вступительных экзаменов. Это явление в
практике современной общеобразовательной школы новое, хотя цели одних и
других экзаменов разные: у школы – проверка знаний выпускников, у вузов –
конкурсный отбор с проверкой профессиональных наклонностей. Единый госу-
дарственный экзамен выдвигается как один из способов ввести государствен-
ное управление системой образования.

Развитие промышленности, военного искусства, сельского хозяйства, по-
явление новых видов и источников энергии, космическая деятельность челове-
ка, духовная и материальная потребность людей создают условия и необходи-
мость иметь в стране ученых, военноначальников, руководителей производства,
государственных служащих, высоко квалифицированных и широко образован-
ных специалистов, профессиональных рабочих и служащих, предпринимате-
лей, образованных граждан всех категорий. Решение этой важнейшей пробле-
мы справедливо связывается с работой общеобразовательной школы.

В концепцию модернизации российской школы органически вписывается
профильное обучение старшеклассников, создание профильных классов, инте-
рес к которым проявляют не только старшеклассники, но и их родители, т.е.
система специализированной подготовки молодого поколения к жизни.

Профильным обучением общеобразовательные школы города Брянска
занимаются не один год. Накопленный опыт позволяет сделать некоторые вы-
воды. В частности, каждая средняя школа, открывая профильные классы, или
профильный класс, должна отвечать определенным требованиям материально-
технического совершенства, в том числе типовым зданием школы, наличием
полного набора помещений, кабинетной системой обучения, сменностью заня-
тий. Особо следует выделить способность педагогического коллектива, его от-
дельных учителей, их умения и знания в той области науки, в которой старше-
классники хотят проявить свои наклонности. Немаловажную роль при откры-
тии профильных классов играет материальная и моральная заинтересованность
коллектива данной школы.

Опуская особенности профильной подготовки, можно отметить лишь то,
что интерес учащихся к той или иной области знаний можно удовлетворить в
старших классах, где к этому периоду жизни человека формируется вполне
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осознанная цель, осуществить которую можно получив социальное образова-
ние. В то же время, педагогический коллектив должен «знать», что создавать
профильные классы конкретной профессии практически не возможно, так как
существует множество желаний старшеклассников – с одной стороны, и мно-
жество профессий с другой.

Профильные классы в полных средних школах целесообразно создавать
по направлениям, в том числе гуманитарного направления, физико-
математического, естественно-биологического, классы химической и техноло-
гической направленности.

Естественно, что в средних школах должны быть классы общего среднего
образования, или как мы называем, универсального направления, дающие пра-
во каждому выпускнику поступить в вуз по его выбору.

Практика показывает, что профильность обучения может осуществляться
на базе одной или нескольких школ, т.е. при их создании не исключается ва-
риативность.

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года» указан путь подготовки человека к жизни – это различные учебные заве-
дения, которые способны дать индивидууму определенное содержание, умение
и первоначальные навыки по избранной профессии. Действительность под-
тверждает, что наряду с другими моментами учебного процесса, воспитание
является необходимым компонентом образования, цель которого – сформиро-
вать у учащихся любовь к Родине, духовно полноценного, свободного, способ-
ного к самостоятельной деятельности гражданина. Естественно, что эта задача
решается и в профильных классах.

Модернизация российского образования определяет условия повышения
качества общего образования как комплекс мер, где планируется пересмотреть
структуру и содержание общего образования, разработать и ввести в действие
государственные общеобразовательные стандарты и вариативный учебный
план, провести оптимизацию психологической и физической нагрузки учащих-
ся, усилить роль учебных дисциплин – истории, русского языка, экономики,
предусмотреть к концу учебы не только хорошие знания, но и обязательный эк-
замен по иностранному языку, планируется государственное финансовое обес-
печение учебных заведений РФ и т.д.

Особым разделом в Концепции выделена система обеспечения образова-
ния высококвалифицированными кадрами педагогов, их поддержка государст-
вом и обществом. Эти и другие, утвержденные правительством РФ, меры
улучшения работы общеобразовательной школы, позволяют надеяться, что об-
щеобразовательная Российская школа выйдет на передовые рубежи в своем
развитии, не уступит мировым сообществам в качественном превосходстве, а
высшее учебное заведение даст молодежи приоритет в науке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ

П.М. Хлистко, г. Дятьково
Едва ли не с давних времен, говоря об образовании, стремятся подчерк-

нуть желание учитывать интересы учащихся, строить процесс обучения разно-
профильно, на разную глубину усвоения изучаемого материала, так чтобы цели
обучения соответствовали возможностям и желаниям обучаемых и социально-
му заказу общества.

И перед школой встает задача, как организовать процесс обучения так,
чтобы каждый учащийся получил тот объем знаний, который необходим ему в
жизни, и вместе с тем, чтобы каждый чувствовал себя на уроке комфортно,
чтобы каждый без боязни шел в школу. Решение этой проблемы лежит в диф-
ференциации процесса обучения.

В нашей школе она осуществляется в двух направлениях: начальное и
среднее звено – через уровневую дифференциацию, а на старшей ступени обу-
чения – через профильную.

Первые ростки профильного обучения были заложены еще в 1988 году,
когда мы на базе двух десятых классов создали классы углубленного изучения
математического и гуманитарного направлений. Два года учащиеся этих клас-
сов занимались по своим учебным планам, изучая наряду с общеобразователь-
ными предметами углубленно математику, физику, химию, русский язык, лите-
ратуру, иностранный язык. Качество знаний на выходе составило 42,3 % в гу-
манитарном классе и 57,7 % в математическом классе. Анализируя результаты
работы в этих классах, мы пришли к выводу, что в старших классах необходим
переход на профильное обучение.

У старшеклассников уже почти сформировался определенный взгляд на
свое место в жизни, они уже могут оценить свои возможности и резервы. И в
1992 году мы открыли три профильных класса: естественно-математический,
общеобразовательный и технологический, где юноши обучались по профессии
«столяр», а девушки по профессии «швея». Провели анкетирование среди уча-
щихся, спецкурсы: «Основы конструирования мебели (юноши) и одежды (де-
вушки)», «Автоматизация производства», «Материаловедение», «Основы эко-
номических знаний», «Техническое черчение». Из 23 учащихся естественно-
математического класса 15 выпускников поступили в высшие учебные заведе-
ния этого направления. Из 18 выпускников технологического класса 11 деву-
шек получили удостоверения о присвоении разряда по специальности «швея», 7
юношей – о присвоении соответствующего разряда по специальности «столяр».

В 1996 году состоялся второй выпуск технологического класса с ориента-
цией на «Основы ведения домашнего хозяйства». В рамках спецкурсов учащие-
ся изучали «Основы электротехники», «Металлообработку и столярное дело» –
юноши, «Основы медицины», «Растениеводство», «Психологию» – девочки,
«Техническое черчение» – все.

В 1994-95 учебном году, выполняя пожелания учеников и их родителей,
наряду с классами естественно-математического и технологического профиля
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создается гуманитарный класс с дополнительными спецкурсами по «Основам
права», «Русской словесности», «Мировой художественной культуре», «Латин-
скому языку», второй иностранный язык. С 1996 года гуманитарный класс
функционирует как класс с правовым профилем на договорной основе с юри-
дическим отделением Дятьковского индустриального техникума. Изучаются
такие спецкурсы: «Основы правоведения», «Политика и право». Преподавание
ведется специалистами техникума. После окончания своей школы учащиеся из
этого класса, сдают выпускные экзамены по профилирующим предметам для
данного заведения (русский язык и историю России по выбору), и они засчиты-
ваются как вступительные на юридический факультет по конкурсу внутри
класса. За четыре года работы такого класса в Дятьковский индустриальный
техникум поступили на таких условиях 9 учащихся школы и успешно закончи-
ли его, продолжая обучение в вузах по избранной специальности.

Свои учебные планы, профильные спецкурсы, конечно, влияли на качест-
во обучения в профильных классах. Анализ качества знаний по профильным
предметам в этих классах колеблется от 60% до 100 %. Например: в 2001-2002
учебном году качество знаний в классе гуманитарного профиля составило по
русскому языку 89,5 %, по литературе – 89,7 %, по истории – 94,7 %, по ино-
странному зыку – 89,5 %; а в классе естественно-математического профиля по
математике – 77,8 %, физике, химии и информатике – 100 %. В истекшем учеб-
ном году 60 % учащихся из профильных классов поступили в высшие учебные
заведения по профилю обучения.

Анализируя результаты работы в профильных классах, хочется отметить,
что наряду с такими моментами, как обучение на продвинутом уровне, с учетом
склонностей и способностей учащихся, создание условий для обучения в счет
часов выбора, изучался курс «Прикладной экономики» по программе «Пилот-
ных школ», изучался курс «речевой культуры», ритмики. Это было лицо шко-
лы.

Говоря сегодня о профилизации обучения в старшей школе, нельзя не от-
метить и другие проблемы:

– это, прежде всего, отсутствие нормативно-правовой базы перехода на
профильное обучение, а также критерия оценки знаний учащихся, учебно-
методического обеспечения при осуществлении профильного обучения;

– недостаточная подготовка педагогических кадров для работы в про-
фильных классах и преподавании элективных курсов;

– перегрузка учителей;
– низкая материально-техническая оснащенность школ.
Хочется сказать, что профилизация старшей ступени общего образования

дело, безусловно, важное и актуальное, отвечающее, как потребностям подрас-
тающего поколения, так и запросам общества, дающее возможность достигнуть
нового современного качества образования. Но профильное обучение нельзя
рассматривать через углубление каких-либо образовательных дисциплин. На
наш взгляд, это продуманная система, включающая основное и дополнительное
образование, допрофессиональную и начальную профессиональную подготовку
на базе учебных центров, а также связи общеобразовательной школы с вузами.
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В нашей школе, других школах накоплен не только опыт организации
профильного обучения, но и выявлен ряд специфических проблем, в том числе,
и по повышению качества образования.

Ученик в школе может узнать, изучить бесконечно много, только это не
гарантирует его индивидуального развития. Возникает много вопросов, напри-
мер, о соотношении условий и результатов. Первое – это школа, школьные про-
граммы, методы, средства обучения, а второе – способности, знания, представ-
ления. Даже хорошо усвоенная тема не дает простора действий ученику, он
может дать определение, а вот использовать полученные знания на практике,
т.е. показать свои способности, может только посредственно.

Еще один вопрос – соотношение цены и качества. Такой объем, который
мы предлагаем ребенку к изучению, он усвоить не в состоянии, а только ценой
собственного здоровья. Сейчас рабочая неделя приближается к астрономиче-
ской продолжительности.

Третий вопрос: зачем, ради чего? Чтобы дети стали образованнее, с раз-
витым мышлением? Связи между объемом школьной программы и развитием,
естественно, не хотят считаться с данными такого оценивания. Наши оценки
часто вызывают у них сомнения.

Все сказанное подводит нас к проблеме качества образования. Образова-
ние – это то, что осталось, когда все забыто. Этот остаток и есть качество обра-
зования, т.е. остается способность к анализу ситуаций, опыт перевода пробле-
мы в задачу, готовность действовать, способность к сотрудничеству, навыки
работы с информацией, умение организовать свою деятельность.

Дидактические единицы так же могут потерять свою актуальность, а вот
критическое отношение к ситуации с непредсказуемым результатом остается у
выпускника как его индивидуальная способность. Такие способности трудно
измерить, легче, например, проверить знания закона Ома. Поэтому и ЕГЭ оста-
ется предметом критики. Необходимо искать пути реального и объективного
измерения надпредметных способностей, которые только и составляют под-
линную образованность.

Легче всего остаться в старой системе: много выучить, много спросить,
проверить твердо ли усвоен материал. А как проверить развитие мышления,
творческих способностей, как учить, чтобы дети развивались? Прекрасно, что
мы этот вопрос ставим и пытаемся его решить, используя активные методы
обучения, проектируя деятельностные формы обучения. Эти инновации прово-
цируют ребенка на самостоятельные действия. Такие методы являются услови-
ем мышления взрослеющего человека.

Сегодня требуются не только точные и естественные науки, человек нуж-
дается в опыте действия в социально-гуманитарной сфере. К сожалению, эти
науки преподаются как точные с сугубо знаниевым подходом. А ведь это слож-
нейшая сфера человеческих отношений, действий. Чему учить, как, как прове-
рять в этой сфере? Как оценить результаты? Как оценить участие ученика в со-
циальном проекте?  Нужно ли нам довольствоваться старой системой, когда мы
заведомо соглашаемся, что «вес» «пятерки» гимназии и какой-то малоком-
плектной школы несопоставимы и продолжаем дублировать выпускные экза-
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мены в школе, экзаменами в вузе?
Сегодня более 80 % детей собираются учиться в вузах, средних профес-

сиональных заведениях. Школа для них – одна из «ступенек образования». По-
линаучность, видимо, уходит в прошлое. Не может современный подросток ус-
воить весь «объем наук». Это понятие становится все менее определенным. Это
доказывают и стандарты образования. Каждый специалист старается увеличить
долю собственного предмета. При таком лоббировании нам нужна уровневая
дифференциация, профильность. Нужно предоставить ребенку «планку» изуче-
ния обязательных предметов программы. Пора дать детям возможность самим
строить свой план, составляя индивидуальную образовательную программу
(траекторию). Фиксированные профили в большей степени решают вопрос о
подготовке к поступлению, проектной деятельности учащихся как ведущей для
подростков. Есть много аргументов «за» и «против» по перечисленным вопро-
сам, т.е. модернизация образования может продолжаться бесконечно. Чтобы
остаться «на уровне», надо постоянно меняться. Почти все, что сейчас делается
в образовании - позитивно. Прежде всего, это попытка определить, а потом
научиться измерять конечный результат – качество образования. Всё нужно
проанализировать, соотнести с моральными, материальными затратами на об-
разование, затем строить планы усовершенствования современной системы,
осуществлять эти планы, обнаруживать причины неудач и условия успеха.
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Секция № 4
РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В КЛАССАХ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ

Т.Ю. Пупанова, г. Брянск
I. Организация профильного обучения.
1. В нашей гимназии организовано пять профилей: физико-

математический, химико-биологический, экономический, гуманитарный, ака-
демический (классы или группы). В зависимости от набора учащихся, их жела-
ния не все профили бывают представлены в параллели.

Математика в учебных планах представлена так:
Физико-

математи-
ческий

Экономи-
ческий

Химико-
биологиче-

ский

Гумани-
тарный

Академи-
ческий

Урочн. 7 6 5 5 510
класс Внеклас. 1 с/к 1 с/к 1 с/к - 1 с/к

Урочн. 7 5 5 5 5

Внеуроч. 1 с/к С/к 2 ч. 1 час консультаций
11

класс
ЕГЭ – 1 час со II полугодия

2. Физико-математический профиль.
Учебники: авторы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Н.П. Дудницын, Б.М.

Ивлев, С.И. Шварцбурд.
Программа: общеобразовательная с элементами углубления и расшире-

ния.
Расширение за счет введения тем: Метод математической индукции. Тео-

рия пределов. Уравнения с параметрами. Производные высшего порядка и их
применение к исследованию функций. Теория комплексных чисел.

Уровень углубления и расширения зависит от уровня математической
подготовки класса (группы).

3. В других профилях, кроме физико-математического, в основном 5ч.
математики.

Учебники: авторы А.Н. Колмогоров и др., А.Г. Мордкович и др. (эконо-
мический класс).

Программа: общеобразовательная.
4. Особую роль в математическом образовании гимназии играют спец-
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курсы. Спецкурсы дают возможность подготовить учащихся к вступительным
экзаменам в вузы, через спецкурсы идет углубление и расширение программы в
профилях.

При составлении программ спецкурсов учителя ориентируются на требо-
вания вузов к математической подготовке выпускников. 70 % всех выпускни-
ков 2003 г. нашей гимназии на вступительных экзаменах сдавали математику.

В 10-11-х классах работает спецкурс «Решение уравнений, неравенств и
их систем» (вторая половина дня).

При составлении расписания спецкурсов стараемся, по возможности,
чтобы они не совпадали (и не только в рамках одного профиля). Тем самым
представляем возможность учащимся посещать спецкурс других профилей.

В 10-х классах спецкурс экономического профиля посещали 7 учащихся
из физико-математического профиля и гуманитарного (для гуманитарного – это
элективный спецкурс). В 11 классе спецкурс экономического профильного
класса посещают 8 учащихся физико-математического, химико-биологического
и гуманитарного профилей.

В рамках каждого профиля работают 3-5 спецкурсов. Ученик самостоя-
тельно делает выбор – какие спецкурсы (и сколько) ему посещать. Обязатель-
ный минимум – два спецкурса по профилю с обязательной сдачей зачетов в
конце I полугодия и в конце года. По элективным курсам зачеты не сдаются.

В 10-11-х классах учебный год разделен на три части – триместры. В
конце I триместра (конец ноября) и в конце учебного года (май) учащиеся сда-
ют два экзамена по профилю.

Такая система обучения в профильных классах и сами профили возникли
не сразу. Гимназия имеет почти 10-летний опыт работы в этом направлении.
Это результат проб и ошибок, поиска оптимального варианта, исходя из соци-
ального заказа, исходя из требований вузов.

II. Предпрофильная подготовка.
Организации и содержанию профильного обучения предшествует дли-

тельная кропотливая работа в основной школе – предпрофильная подготовка
учащихся. В этом направлении накоплен некоторый опыт (в 5, 6 классах – по 5
часов математики, в 7-9 классах – 6 часов). По каким направлениям идет пред-
профильная подготовка?

1. Расширение математики и некоторое углубление отдельных тем с 5
класса через систему урочно-внеклассной работы, введение системы опере-
жающего обучения.

Внеклассная работа – спецкурсы, факультативы, консультации, индиви-
дуальная работа рассматривается как составляющая гимназического образова-
ния и рассматривается в системе с классно-урочной деятельностью.

Основные содержательные линии углубления и расширения программы в
7-9-х классах: Модуль в курсе алгебры (уравнения, неравенства, графики). Пре-
образования графиков функций. Уравнения с параметром. Уравнения, неравен-
ства и их системы. Способы решения.

При планировании внеклассной работы учитывается учебная программа.
2. Стратовая система обучения – хорошая форма предпрофильной подго-
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товки. Апробирована в 7-9-х классах, дала хорошие результаты (сейчас – сло-
весники в 8 классе второй год работают в этой системе), иностранный язык – в
рамках подгрупп.

3. Творческие работы и проекты.
В начале учебного года учащимся предлагается тематика творческих ра-

бот.
Учащиеся самостоятельно под руководством учителя работают над изу-

чением темы, поиском литературы, оформлением работы, изготовлением моде-
лей; используют компьютерную графику. Есть учащиеся, у которых две-три ра-
боты.

Статистика.
Учебный год 2000–2001 гг. 2001–2002 гг. 2002–2003 гг.

Работы физико-математического
цикла 31 13 18

Всего по гимназии: 134 221 192

Тематика некоторых работ:
5 класс
1. «Удивительные приключения Элли и её друзей в Волшебной Стране

Процентов». Решение задач по теме «Проценты».
2. «Задачи на движение».
3. «Геометрические тела».
6 класс
1. «Необыкновенные дроби». Решение задач.
2. Решение задач по теме «Сплавы и растворы».
8 класс
1. «Решение уравнений, приводимых к квадратному».
2 «Задачи на построение».
3. «Неравенства».
4. «Геометрия окружности».
8-9 классы
1. «Уравнения с параметрами».
9 класс
1. «Модуль в курсе алгебры».
2. «Системы уравнений и способы их решения».
3. «Текстовая задача и процесс её решения».
10 класс
1. «Тригонометрические уравнения. Классификация. Методы решения».
Защита работ с 15 апреля по 15 мая. Творческая работа засчитывается

вместо переводного экзамена. До защиты работа рассматривается комиссией,
пишется рецензия. На защите могут присутствовать учителя, родители, одно-
классники, учащиеся других классов.

Творческие работы в сочетании с урочно-внеклассной работой позволяют
выстраивать индивидуальную траекторию обучения ребёнка.

4. Организация предпрофильной подготовки в 8-9-х классах.
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Структура предпрофильной подготовки гимназии
Работа спецкурсов, направленных на углубление и расширение базовых

курсов, на организацию занятий, способствующих самоопределению ученика
относительно профиля обучения в старшей школе.

Организация элективных курсов.
Информационная работа, которая включает:

 профориентационную работу (психологов и классных руководите-
лей);

 профконсультирование;
 информацию для учащихся и их родителей о профильном образо-

вании в старшей школе.
Психолого-педагогическое сопровождение:

 комплексная диагностика 9-х классов;
 изучение потребностей учащихся и их родителей в образователь-

ных услугах по профилям;
 изучение учебных интересов и склонностей учащихся 8-х классов;
 изучение заказа родителей и учащихся 8-х классов на предпро-

фильную подготовку в 9-х классах.
Формы итоговой аттестации:

 портфолио;
 сдача экзаменов (по выбору) за 9-й класс по профильным предме-

там;
 образовательный рейтинг ученика.

III. Проблемы.
1. Подмена понятия «профильное обучение» – уровневым.
Это общая проблема.
В профильной школе ставим задачу – ориентировать учащихся на выбор

профиля дальнейшего образования и деятельности, а говорим об уровне подго-
товки.

Уровень – количественная характеристика.
Профиль – профессиональная среда, потом – профилирующий способ

деятельности (вычислительный, исследовательский и т.д.).
Математическое образование в гуманитарном профиле – это не значит

базовый уровень математики. В гуманитарных науках наибольшее значение
имеют структурные модели, построение и исследование которых требуют при-
влечения разделов математики, более современных и весьма далеких от ны-
нешнего школьного курса математики, и прежде всего дискретной математики
(достаточно упомянуть построение грамматических моделей в лингвистике,
создание информационных систем в приложениях различных гуманитарных
наук). Это математика, но с другими способами деятельности; это другие учеб-
ники, в которых заложена специфика профиля, типа мышления и т.д. А это зна-
чит, что учитель в гуманитарном профиле должен использовать иные средства
обучения, нежели в физико-математическом и химико-биологическом профи-
лях.
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Проблема кадров и обучения.
Готова ли система образования к решению этой проблемы? (Введение

профессионального обучения – с 2006 г.).
2. Профиль – это профессиональная среда. Уровневое обучение (которое

имеем сейчас) не может обеспечить эту среду.
Необходима связь школьных профилей с соответствующими вузами,

фирмами, предприятиями, учреждениями, где ребенок мог попробовать себя в
профессиональной деятельности (соответствующей профилю обучения).

3. Материальная база.
Современная школа должна ставить задачу не «образование на всю

жизнь», а «образование через всю жизнь», т.е. научить способам самообразова-
ния, способам деятельности: получения, переработки и систематизации инфор-
мации, школа должна научить своего выпускника учиться. Этому способствует
внедрение в УВП Интернет-технологий.

Нам, гимназии, мало сейчас иметь два компьютерных класса, занятых по
10-12 часов в день. Необходим компьютерный зал (не только для учащихся, но
и учителей), компьютер в каждый кабинет, локальная сеть, оргтехника в чи-
тальном и компьютерном залах.

Необходимы для исследовательской и экспериментальной деятельности
учащихся лаборатории, оснащенные соответствующим оборудованием. А это
уже другой уровень образования и образовательных технологий.

И, наконец, психологическую службу тоже надо обеспечить и оборудова-
нием, и программами диагностики, тестирования и обработки данных.

А порой не хватает даже нужных учебников, которые соответствуют дан-
ному классу, профилю, для обеспечения работы спецкурсов.

Это «глобальные» проблемы.
4. Обучение в профильных классах должно быть практико-

ориентированным. Профильное обучение требует использования других техно-
логий – ЛОО, технологию проектной деятельности.

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ДИСЦИПЛИН В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ

В.В. Дударева, г. Жуковка
Создание профильных классов – это требование сегодняшнего дня. И в

нашей школе учителя это хорошо понимают. Центральным звеном перехода к
профильной школе у нас становится предпрофильная подготовка выпускников
основной ступени.

Подготовительная работа по организации предпрофильного и профильно-
го обучения в нашей школе началась сразу, как только появились документы по
профилизации:

1) Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года;

2) план действий Минобразования России на 2002-2004 годы по реализа-



114

ции Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да.

С основным содержанием этих документов наши учителя были ознаком-
лены на уровне школьных методических объединений, на заседаниях психоло-
го-педагогических семинаров, в плане самообразования – при тщательном ин-
дивидуальном изучении документов.

В настоящее время продолжается методическая учеба учителей и адми-
нистрации нашей школы по предпрофильной и профильной подготовке на
уровне БИПКРО.

С целью ознакомления с задачами и организацией предпрофильного и
профильного обучения учащихся в школе были проведены родительские соб-
рания восьмых и девятых классов. И в будущем нужна будет подготовительная
работа с родителями. Взаимодействие с семьей очень важно для эффективного
перехода к профильной школе. Не нужно действовать с нажимом, но надо вос-
питывать.

Уже два года подряд мы проводим анкетирование учеников восьмых и
девятых классов с целью выяснения круга их интересов, желания углубленно
изучать отдельные предметы, выбора обучения в десятом общеобразовательном
или профильном классе. Результаты анкетирования обрабатываем, анализиру-
ем, на их основе создаем группы изучения отдельных дисциплин на повышен-
ном уровне, традиционные факультативы по общеобразовательным предметам.
В следующем году планируем организовать изучение элективных курсов.

С помощью центра социально-психологического сопровождения подро-
стков была организована психолого-педагогическая диагностика учащихся
восьмых и девятых классов, позволяющая строить версии о предрасположенно-
сти учащихся к тем или иным направлениям образовательной деятельности в
условиях профильного обучения. Необходимо и дальше вести диагностику по-
тенциальных склонностей детей к тому или иному виду деятельности, учитывая
ее результаты при конкретном комплектовании классов и групп.

Учащиеся девятых классов, выбравшие дальнейшее обучение в профиль-
ном химико-биологическом классе, сдавали экзамены по химии и биологии,
причем успешно. И профильный класс создавался на основе заявлений учащих-
ся и с учетом результатов сдачи ими экзаменов по химии и биологии.

В классе естественнонаучного профиля химико-биологического направ-
ления я преподаю химию и биологию. Занимаемся мы по учебнику для обще-
образовательных учреждений «Химия 10 класс» (авторы О.С. Габриелян, Ф.Н.
Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин). Учебник соответствует минимуму
содержания образования и написан по учебной программе (автор О.С. Габрие-
лян). Но его материал распределен по двум уровням – базисному и углублен-
ному и дает возможность устанавливать связи с экологией, медициной, биоло-
гией. Как составную часть учебно-методического комплекта по химии я ис-
пользую примерное тематическое планирование учебного материала, помещен-
ное в «Методическом пособии» О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова. Использую
также учебное пособие О.С. Габриеляна «Органическая химия в тестах, зада-
чах, упражнениях», которое содержит материалы как для базового, так и для
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профильного изучения органической химии. Эти материалы помогают мне под-
готовить учащихся к единому государственному экзамену. Уже в 10 классе на
многих уроках химии мы анализируем задания единого государственного экза-
мена прошлых лет и учимся правильно оформлять записи в бланках ответов на
задания уровней «А» и «В».

Для четкой отработки умения решать расчетные задачи (уровень «С»)
провожу занятия факультатива по химии 1 час в неделю. Несмотря на введение
единого государственного экзамена, при поступлении в высшие учебные заве-
дения школьники должны уметь давать грамотные устные ответы по многим
темам химии. Этому я уделяю особое внимание при работе в профильном клас-
се.

Биология в классе естественнонаучного профиля изучается в течение 3
часов в неделю. При этом я стараюсь, чтобы содержание курса обязательно
включало задания, позволяющие сформировать знания и умения, заложенные в
минимуме, которые углубляются и расширяются в зависимости от направления
профиля. Для естественнонаучного профиля рекомендуется учебник «Общая
биология 10-11 класс» (авторы В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин), ко-
торый я и использую, но его материала явно недостаточно для качественной
подготовки учащихся по биологии. Поэтому при подготовке к урокам я привле-
каю дополнительный материал: факультативный курс «Эволюция органическо-
го мира» (авторы Н.Н. Воронцов, Л.Н. Сухорукова), «Справочник для старше-
классников и поступающих в вузы» (авторы Т.Л. Богданова, Е.А. Солодова) и
многие пособия для поступающих в вузы, считываем информацию в интернете.
Это необходимо для того, чтобы повысить уровень и глубину изложения мате-
риала так, как требует этого наше время.

При проведении занятий в профильном классе стараюсь организовывать
такие занятия по технологической цепочке: лекция – семинар – зачет. Практика
показала, что именно такая вузовская направленность школьного обучения по-
могает первокурсникам быстрее ориентироваться в вузе и войти в ритм студен-
ческой учебы и жизни.

Я постоянно отслеживаю результаты учебной деятельности учеников: по
результатам первого полугодия процент качества знаний по химии составил –
56, по биологии – 83. Можно отметить более высокий уровень знаний у спо-
собных детей, более прочные навыки работы, выходящие за рамки школьного
курса. Ученики хорошо усваивают как материал общеобразовательной школы,
так и более сложный материал, даваемый в объеме подготовки, необходимой
для поступления в вузы. Мы работаем с умными, хорошими детьми, следова-
тельно, мы на правильном пути, у нас есть перспективы – можно будет и в
дальнейшем создавать профильные классы.

Неуспевающих в профильном классе нет, хотя текущие неудовлетвори-
тельные оценки в журнале все же появляются. Причинами являются недостаток
времени для качественной подготовки буквально по всем предметам, нехватка
у учащихся навыков плановой, рациональной организации своей учебной дея-
тельности, а также несформированность общественного мнения, когда дети
идут в профильный класс только потому, что там будут учиться их друзья, бу-
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дет преподавать тот учитель, к которому они привыкли. Эта ситуация заставля-
ет особое внимание обратить на формирование общественного мнения. Гото-
вить родителей к тому, что их дети после девятого класса могут учиться в дру-
гом классе, в другой школе в зависимости от сферы своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Еще одной проблемой является материально-техническая база школы.
Значительного улучшения требует экспериментальная, прикладная подготовка
учащихся, что самым непосредственным образом связано с укреплением мате-
риально-технической базы школы, оснащением ее современным учебным обо-
рудованием, техническими средствами обучения.

В заключении хочется отметить, что определить отвечающие потребно-
стям данной конкретной школы профили обучения и организовать предпро-
фильную подготовку можно только после тщательного анализа и сопоставле-
ния целого ряда факторов. Главное – чтобы итоговое решение было коллеги-
альным, полученным в результате обсуждения с учащимися, их родителями,
учителями. В противном случае не только утрачивается сама идея профилиза-
ции – обеспечить осознанный выбор школьниками будущего направления сво-
ей профессиональной деятельности, но и резко снижается интерес к предстоя-
щей организации профильной школы у ее основных исполнителей – школьных
педагогов.

РАБОТА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ УЧЕБНИКАМИ ПО ФИЗИКЕ В
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ. ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, РЕЗУЛЬТАТЫ

И.Ю. Солдаткина, г. Брянск
Введение профильного обучения старшей ступени школы создает воз-

можность выбора уровня изучения предмета физики и обеспечивает качествен-
ную подготовку учащихся для продолжения образования в вузах.

В классах гуманитарно-филологического и социально-экономического
профилей физика в 10-х и 11-х классах может изучаться в курсе физики, рас-
считанном на 1 час в неделю (уровень «А»).

Рекомендуется использовать учебно-методический комплект А.Н. Ман-
сурова и Н.А. Мансурова.

Целью курса является формирование физической картины мира. В центре
внимания курса – физические идеи.

По сравнению с типовой программой материал значительно сокращен и
упрощен.

Содержание учебного материала соответствует обязательному минимуму
содержания по физике уровня «А». Изложение материала ведется с использо-
ванием проблемного метода.

Математический аппарат, используемый в учебнике, не выходит за рамки
курса математики основной школы. Проведение лабораторных работ, практи-
кумов, решение расчетных задач исключено.

Из опыта работы:
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Содержание достаточно сложное для данного возраста, для восприятия
учащимися. Стиль изложения научный, основная часть материала недоступна
для осмысления.

Учебник сложен для преподавания.
В качестве самостоятельной работы учащимся предлагается выполнить

реферативную работу.
Учебник не позволяет эффективно организовать домашнюю работу уча-

щихся.
Нет возможности организации самообразования.
Рекомендация: более приемлем учебник под редакцией Тихомировой.
В классах химико-биологического и технико-технологического профилей

физика изучается в курсе, рассчитанном на 3 часа в неделю (уровень «В»).
Целью курса является изучение основ физики, как фундаментальной и

прикладной науки.
Рекомендуется использовать учебно-методический комплект В.А. Касья-

нова.
Материал комплекта полностью соответствует «Базовой программе по

физике для средней общеобразовательной школы», минимальным требованиям
к содержанию образования, рекомендован Министерством образования РФ,
включен в Федеральный перечень.

В программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ.
По сравнению с типовой программой материал учебника в основном со-

ответствует программам, используемым в средней (полной) общеобразователь-
ной школе. Только учебник Касьянова создан с учетом современных научных
представлений.

Оформление учебника хорошее, удобное для восприятия. Стиль изложе-
ния научный, доступный для учащихся. Содержание соответствует возрастным
особенностям.

Из опыта работы:
Возможно двухуровневое использование настоящего учебника:
При 4-х часах в неделю изучается весь материал. Предусмотрено решение

качественных и расчетных задач.
При 3-х часах в неделю изучается весь материал, но могут быть опущены

все расчетные задачи. (Поурочное планирование есть и 3 часа, и 4 часа).
Достоинством учебника является тщательно спланированный методиче-

ский аппарат, включающий вопросы и задачи различного уровня сложности,
что позволяет эффективно организовать домашнюю работу учащихся и работу
в классе.

Есть возможность самообразования.
Для преподавания физики на уровне «В» также рекомендуется учебно-

методический комплект Л.И. Анциферова:
 учебник «Физика. 10 класс». – М.: Мнемозина, 2001;
 методическое пособие для учителей «Физика 10-11 класс. Методи-

ческие рекомендации с тематическим планированием». – М.: Мне-
мозина, 2002.
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Соответствует обязательному минимуму содержания.
Опыт работы:
Нет четкости в изложении материала.
Мало физики, но много математики (не выясняется физический смысл

постоянных).
Неудачно разработан методический аппарат, преобладает репродуктив-

ный (метод) подход закрепления материала (дается пример решения задачи и
задание: решить 4-5 задач по выше указанному образцу). Задачи со * не явля-
ются задачами повышенной трудности, а рассчитаны на среднего ученика.

Для преподавания физики в классах физико-математического профиля
рекомендован учебник под редакцией А.А. Пинского, издательство «Просве-
щение» – 5 часов в неделю.

Учебно-методического комплекта нет. Есть только учебник, который со-
ответствует углубленному изучению физики, но не расширенному, примерное
поурочное планирование. Целью курса является формирование у школьников
основ научного мировоззрения.

Стиль изложения научный.
Соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Опыт работы:
Нет возможности организации самообразования, материал изложен край-

не кратко (особенно в учебнике 11 класса).
Большая нагрузка лежит на учителе при подготовке к урокам.
Содержание учебника не всегда позволяет учителю выстраивать опти-

мальную структуру урока.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДКАДРАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

В.В. Рухлядко, г. Трубчевск
В Трубчевской гимназии обучается 206 учащихся. Классо-комплектов –

10. Наполняемость класса – 11-28 учащихся. Количество учителей – 26. Из них:
высшей квалификационной категории – 10 (38%); I квалификационной катего-
рии – 10 (38%); II квалификационной категории – 2 (8%); без категории (моло-
дые специалисты) – 4 (15%)

В Положении о гимназии в Брянской области говорится: «Гимназия явля-
ется общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, углубленные по предметам гуманитарного профиля».

Руководствуясь данным положением, Трубчевская гимназия предостав-
ляет возможность ребенку, обучающемуся в ней, начиная с 5 класса, осущест-
вить выбор предмета, который он будет изучать углубленно. Учащиеся выби-
рают один из предметов: литературу или английский язык для углубленного
изучения, подготовка по другим предметам ведется в полном объеме.

Учащиеся выбор предмета согласовывают с родителями. Какой предмет
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будут изучать углубленно, решается большинством голосов. Учителя заинтере-
сованы в выборе именно их предмета, так как это дополнительная педнагрузка,
плюс 15 % доплаты за работу в группе с углубленным изучением предмета,
кроме того, возможность работать с учащимися, изначально проявляющими
интерес к предмету.

Разворачивается целая рекламная кампания на I ступени обучения, чтобы
заинтересовать учащихся и их родителей предметом.

Учителя литературы ведут кружковые занятия в начальных классах, спо-
собствуя развитию творческих способностей учащихся. Учителя английского
языка организовали студию «Английский язык для начинающих», где обучают
детей 6-7-летнего возраста. Кроме того, учителя английского языка осуществ-
ляют обучение английскому языку, начиная со 2 класса.

В мае проводится родительское собрание в 3 классе, где родителей буду-
щих первоклассников знакомят с введением двухуровневого (базового и рас-
ширенного) изучения одного из предметов по выбору: английского языка или
литературы на средней ступени общего образования. Выбор предмета закреп-
ляют написанием заявления на имя директора гимназии.

После выбора класс по этому предмету делится на 2 группы, и в одну из
них добавляем часы из вариативной части на расширение и углубление предме-
та.

В этих группах работают учителя, имеющие высшую или I квалификаци-
онные категории. Работа ведется по учебникам для школ и классов с углублен-
ным изучением предмета. На протяжении обучения учащиеся имеют право пе-
рейти в другую группу.

Кроме того, к услугам гимназистов широкий спектр кружков гуманитар-
ной направленности, среди которых выделим «Речевые секреты», «Слово, об-
раз, действие», мировая художественная культура, танцевальный кружок, ВИА,
духовой оркестр, мастерская народных промыслов и многие другие. Над реали-
зацией этой идеи педагогический коллектив гимназии работает 8-й год.

Прежде чем непосредственно приступить к организации работы, на мето-
дическом совете был проанализирован кадровый потенциал педагогического
коллектива гимназии, выявлены учителя, обладающие высокими педагогиче-
скими способностями, намечен план реализации основных направлений дея-
тельности, составлены индивидуальные беседы с каждым педагогом по реали-
зации намеченного плана, на педсовете план действий был утвержден.

Затем вместе с учителями-предметниками была изучена нормативная и
методическая документация по вопросам организации таких групп на заседани-
ях методических объединений. Учителя, работающие в таких группах, отобрали
содержание материала, подлежащего изучению, подготовили методические ре-
комендации по использованию учебников и учебной литературы, составили те-
матическое планирование, которое было утверждено сначала на заседании МО,
потом на заседании методсовета. Необходимую помощь оказали специалисты
районного методического кабинета, Брянского ИПКРО.

Выстраивая инновационную работу, нельзя не считаться с основными на-
правлениями развития современного образования: это изменения в технологиях
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обучения. С целью освоения новых технологий обучения учителя русского
языка и литературы С.Т. Хоменкова закончила Талызинские курсы и ведет обу-
чение по технологии поэтапного формирования умственных действий, С.Ф.
Андросова прошла курсовую подготовку в Москве по технологии развивающе-
го обучения, учитель английского языка О.В. Денисова использует в практике
своей работы проектную технологию.

Администрацией гимназии было организовано посещение уроков с по-
следующим самоанализом педагога и анализом достигнутых результатов, мето-
дическим советом выработаны единые требования к оценке результатов усвое-
ния учащимися учебной программы, проведена комплексная проверка с уча-
стием специалистов районного отдела образования, организован мониторинг
учебной и внеучебной нагрузки, состояния здоровья обучающихся, участвую-
щих в эксперименте.

С целью знакомства с современными технологиями обучения проведены
теоретические семинары, семинары-практикумы, педсоветы. Формы проведе-
ния различны: деловая игра, урок-модель, работа в микрогруппах, мозговой
штурм и другие; проведены открытые уроки на методических днях, на район-
ных и городских семинарах. В качестве обобщения опыта работы сняты 2 ви-
деоурока, опытом своей работы учителя делятся на педагогических чтениях, ав-
густовских конференциях.

Проводимый мониторинг хода эксперимента по работе с углубленным
изучением предметов показал, что учителя освоили содержание предмета на
профильном уровне, повысили многообразие видов и форм деятельности на
уроке (исследовательские и проектные работы учащихся, групповые и индиви-
дуальные формы организации познавательной деятельности); учащиеся про-
фильных групп по литературе умеют читать творчески, создают многообразные
творческие работы: афиши, сценарии, критические статьи, эссе, рефераты,
книжки-малышки и т.д., умеют аргументировать свою точку зрения, т.е. владе-
ют основами словесного мастерства; по английскому языку учащиеся доста-
точно хорошо владеют умениями и навыками аудирования,  произношения и
письма.

Проводимая работа дала положительные результаты: качество знаний
учащихся в профильных группах выше, чем в общеобразовательных; учащиеся
успешно выдерживают вступительные экзамены в различные вузы страны.

Наряду с положительными результатами есть и проблемы:
* добавление 1-2 часов не позволяет учащимся освоить программу

для классов с углубленным изучением предметов полностью. Учителям прихо-
дится часть материала не изучать;

* недостаточно методических пособий;
* нет разработанных методик диагностики учащихся, оценки знаний

учащихся в таких классах.
Это первый опыт учащихся в выборе профиля обучения. На III-й ступени

обучения учащиеся получают возможность определить для себя направление
будущей деятельности и оставить или поменять профиль обучения.
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Секция № 5
РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ

В ГРУППАХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ ШКОЛ

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

Н.М. Бурова, г. Сеща, Дубровский район
Урок является живой клеточкой учебно-воспитательного процесса, все

самое важное и самое главное для школьника совершается на уроке. Урок – это
зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуаль-
ного богатства, показатель его кругозора, эрудиции.

Урок – не самоцель. Это инструмент воспитания и развития личности. И
особенно сейчас мы должны в совершенстве овладевать этим инструментом,
научиться более рационально его использовать, в совершенстве освоить управ-
ление им.

Урок – был и остается основной формой организации учебной работы,
при помощи которой осуществляется воспитание и развитие личности. Как бы
не менялась его форма, структура, технология, он играет роль центра, вокруг
которого «вращаются все другие формы учебных занятий». Урок – система со-
циальная, которая может существовать только за счет взаимодействия учителя
с учащимися и учащихся друг с другом. Это система, которая может успешно
функционировать не столько на основе передачи учебной информации учени-
кам от учителя, сколько на основе организации учителем деятельности учащих-
ся по усвоению этой информации.

Сущность урока составляет организация учителем разнообразной работы
учащихся по усвоению ими новых знаний, умений и навыков, в ходе которой
осуществляется их воспитание и развитие. Современный урок должен строить-
ся на основе самодеятельности учащихся в учебном процессе, их самооргани-
зации, развития их личности, коллективной учебной деятельности, ответствен-
ности учеников.

Концепция модернизации российского образования предусматривает не
только изменение содержания образования, но и изменение методик. «Школа –
в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором гуманиза-
ции общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных
установок личности».

Блонский писал: «Ребенок черпает то, что ему доступно, и теми средст-
вами, которыми он владеет, поэтому, чем культурно богаче окружение ребенка,
тем больше оно создает стимулов к овладению более сложными культурными
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средствами и позволяет ему шире использовать это окружение». Лучшее воспи-
тание – это воспитание добрыми отношениями друг к другу, к окружающему
миру, к самим себе, ибо «нравственность постигается и принимается не из
чьих-то речей, а из реальных отношений между людьми, которые ребенок ви-
дит, испытывает и осуществляет сам».

В своих подходах к отбору содержания образования и организации обра-
зовательного процесса я считаю целесообразными здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии, которые создают такие условия обучения, воспитания
и развития, которые не оказывают негативных воздействий на здоровье всех
субъектов образовательного процесса.

Сегодня главная ценность в образовании – ребенок. Это саморазвиваю-
щееся, самоопределяющееся, самореализирующееся существо. Основным ви-
дом деятельности ребенка в школе является учение. От правильной организа-
ции урока, уровня его гигиенической рациональности во многом зависит функ-
циональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возмож-
ность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. В рамках
модернизации образования предполагается использование результативных тех-
нологий: проблемного, развивающего, модульного, КСО, проектного, игрового,
дифференцированного обучения.

Эти технологии позволяют найти, поддержать, развить человека в чело-
веке и заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, саморегуля-
ции, самозащиты, самовоспитания, помочь человеку жить в мире и согласии с
людьми, природой, культурой и цивилизацией. Обеспечить хорошее образова-
ние каждому и воспитать человека–творца, созидателя своего «Я».

Цена обучения для здоровья – вот тот критерий, который при использо-
вании здоровьесберегающей технологии служит учителю мерилом допустимо-
сти тех или иных педагогических воздействий. Одним из индикаторов может
служить степень интереса к учебе, конкретному предмету, часто облеченная в
желание или нежелание идти в школу. Ученик, для которого школа – тяжелое и
неприятное испытание, каждодневно оставляет в ее стенах частичку своего
здоровья. Подход к ребенку, ориентированный на его личностные особенности
и проблемы, комплексы, мешающие ему жить, как раз и отличают Учителя с
большей буквы.

Устаревшее и перегруженное содержание школьного образования не
обеспечивает выпускникам школы фундаментальных знаний, важнейших со-
ставляющих стандарта образования наступившего века. Учить всех всему не
только невозможно, но и не нужно. Два подхода к образованию. Один - для тех,
кто предрасположен заниматься практической деятельностью, работать руками,
хорошо зарабатывать и ощущать себя вполне счастливым.

Другой путь в образовании – получение глубокой академической подго-
товки для дальнейшего обучения в вузах и использования своих способностей в
науке, немассовых профессиях, в творческой деятельности, в управлении, биз-
несе, юриспруденции. Способствует этому сохранение в полной средней школе
высокого уровня математического и естественнонаучного образования, введе-
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ние старшей профильной школы.
Обучение, которое, обеспечивая полноценное усвоение знаний, формиру-

ет учебную деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное
развитие, и есть развивающее обучение.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ
СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ

МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Н.П. Копононов, г. Мглин
Готовых рецептов по организации профильного обучения в школе быть

не может, поэтому каждая школа строит свою модель профильного обучения на
основе имеющихся концептуальных подходов, а также с учетом индивидуаль-
ных особенностей школы, социума, запросов общественности.

Изучив все особенности школы, оценив социальный заказ, мы пришли к
выводу, что можем организовать профильное обучение в виде обучения по ин-
дивидуальным программам.

Предварительно была выполнена следующая работа:
Проведен социологический опрос с учащимися и их родителями с целью

выяснения запросов и определения конкретного круга учебных предметов, по
которым учащиеся хотели бы получить углубленное представление.

Среди учащихся 8–11-х классов проведено исследование интеллектуаль-
ных способностей.

Проводится работа по составлению учебного плана школы с учетом
предстоящей профилизации.

Комплектование педагогическими кадрами организовано таким образом,
чтобы в старшем звене работали педагоги, имеющие первую и высшую квали-
фикационные категории.

Составлены сводные таблицы распределения часов вариативной части ба-
зисного учебного плана на старшей ступени обучения, разрабатываются инди-
видуальные планы обучения каждого учащегося с учетом заявлений родителей,
рекомендаций педагогического совета и итогов изучения интеллектуальных
способностей учащихся.

Коллектив школы работает над созданием блока дополнительных услуг
(спец. курсов, непродолжительных факультативов) с целью оказания помощи в
выборе учебных предметов для углубленного изучения в старшем звене.

Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность при обучении
по индивидуальным программам, мы решили использовать на старшей ступени
модель работы с одновозрастными и разновозрастными группами. При такой
организации обучения на старшей ступени общего образования освоение обще-
образовательных учебных курсов происходит по классам (в постоянных одно-
возрастных коллективах). Освоение профильных и элективных курсов прохо-
дит во временных смешанных разновозрастных коллективах, состоящих из
учащихся 10-х и 11-х классов. Соответственно и расписание занятий составля-
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ется таким образом, что профильные занятия для этих двух классов ставятся
одновременно, и каждый ученик на это время уходит в свою профильную раз-
новозрастную группу. Чередование одновозрастного и разновозрастного обу-
чения позволяет учащимся побывать в разных социальных ролях и компенси-
ровать недостатки постоянных систем, т.е. классов.

Чередование общеобразовательных и профильных дисциплин может
быть в виде обычной многопредметности в течение учебного дня или может
выражаться в выделении отдельного дня для изучения профильных предметов.

Данная организационная модель не предполагает перекраивать содержа-
ние общеобразовательных курсов, поскольку их изучение проходит в одновоз-
растных постоянных коллективах (классах). Что же касается профильных и
элективных курсов, то их структура должна быть иной, поскольку они изуча-
ются в разновозрастных временных коллективах. Для этого учителю, который
будет вести профильные занятия в этих группах, необходимо разработать два
варианта профильных программ (В – 1 и В – 2), которые дополняют друг друга,
но не предполагают приоритетности первого или второго варианта.

Ученик 9 класса, прошедший предпрофильную подготовку, приходит в
10 класс со своим социальным заказом: какие предметы он хотел бы изучать
углубленно. Исходя из индивидуального плана его обучения, он будет посе-
щать профильные занятия по тем предметам, которые выбрал по программе 1
варианта. По окончании учебного года он переходит в 11-й класс и будет посе-
щать профильные занятия по тем же предметам, но по программе 2 варианта.
Новый ученик, который только что пришел в 10-й класс, вместе с одиннадцати-
классником во время профильных занятий будет так же работать по програм-
мам 2 варианта. Когда он переходит в 11-й класс, то, соответственно, перейдет
к изучению программ 1 варианта вместе с учащимися, вновь прибывшими в 10-
й класс.

Любая из последовательностей изучения программ (1 – 2 или 2 – 1)
должна обеспечивать равную степень освоения профильных и элективных кур-
сов. Такой подход предполагает двукратное «прокручивание» ядра предмета,
что обеспечивает его эффективное усвоение.

Разновозрастная и разноуровневая организация профильного обучения
предполагает регулярное чередование различных уровней усвоения учебных
знаний (от доступности до высокого уровня трудности), что обеспечивает, с
одной стороны, успешность обучения (при доступности) и с другой стороны,
интенсивность развития (при преодолении трудностей).

Технологически это предполагает регулярное чередование обучения,
взаимообучения, самообучения, контроля, взаимоконтроля, самоконтроля.
Также предполагает чередование индивидуального обучения с групповым и
коллективным.

Профильное обучение предполагает изменение учебно-воспитательного
процесса в сторону увеличения доли самостоятельной познавательной деятель-
ности учащихся, широкое использование активных методов обучения.

Наша задача – помочь каждому учащемуся максимально реализоваться
по тем предметам, где он проявляет наибольшие способности, создать ком-
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фортные условия и максимально хорошо подготовить к выпускным и вступи-
тельным экзаменам, помочь в осознанном выборе будущей профессии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

В.А. Тарабанько, п. Климово
Несмотря на низкий процент учащихся, успевающих на «4» и «5» (он ко-

леблется в разные годы от 33 до 38 %), мы все же включились в реализацию
Концепции профильного обучения и работаем в этом направлении уже 3-й год.

Вариативную часть учебного плана распределяем согласно заявлениям
учащихся, согласованным с родителями, следующим образом:

10 класс, 11 класс: математика – 2/2; информатика – 1/1; физика – 2/2.
В этом году появился запрос на: биологию – 1 час; химию – 1 час.
Таким образом, 2 года мы организовывали обучение в 10-х физико-

математических классах, а в этом году создан естественно-математический
класс.

Мы проанализировали поступление учащихся в учебные заведения за 5
лет: с 1999 по 2003 год включительно. В среднем, 36 – 40 % наших выпускни-
ков поступают в вузы (в основном филиал БГУ в г. Новозыбкове – физмат, ред-
ко БСХА), около 40 % – ссузы (Новозыбковский с/техникум, педагогический
колледж). Оставшимся 20 – 24 % так называемым «слабым» учащимся эти
предметы тоже нужны: в основном, они поступают в Чуровичское училище на
бухгалтера и в Климовское ПУ – на продавца.

На педсовете мы постарались ответить на вопрос: почему дети, заканчи-
вая нашу школу, выбирают именно эти профессии и в последние годы, когда
появилась такая возможность, отдают предпочтение предметам физико-
математического и естественно-научного циклов? Мы пришли к выводу, что в
сельской школе это обусловлено, прежде всего, кадрами. Так, из 7 учителей ма-
тематики, физики, информатики, химии, биологии – 6 человек имеют первую и
высшую квалификационные категории. Учителя гуманитарного цикла, к сожа-
лению, квалификационных категорий не имеют. Поэтому, наверное, уже в
среднем звене предметы естественно-математического цикла преподаются на
более высоком уровне, дети чувствуют себя увереннее, что подтверждается и
результатами районных олимпиад: в этом году мы заняли 2 место в 8 классе, 3 –
в 11 классе по математике.

Изучая опыт работы учреждений образования Клинцовского района, на-
ших коллег, наш собственный школьный опыт мы задумываемся над вопросом:
как же в действительности мы можем назвать дифференцированное обучение в
старших классах: уровневым или профильным? Реализуем ли мы в полной мере
профильное обучение как средство дифференциации? Чтобы ответить на этот
вопрос, остановимся на достижении нами основных целей профильного обуче-
ния, определенных Концепцией:

– «Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программ
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полного общего образования».
– «Создать условия для существенной дифференциации содержания обу-

чения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ».

– «Способствовать установлению равного доступа к полноценному обра-
зованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями».

– «Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преем-
ственность между общим и профессиональным образованием, более эффектив-
но подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профес-
сионального образования».

В нашем конкретном случае мы говорим о предметах физико-
математического и естественно-научного циклов. Больше всего часов отводится
на математику – 5 часов в неделю, но ведь это курс общеобразовательной шко-
лы. Элективных курсов организовать мы не можем из-за отсутствия параллель-
ных классов и вследствие этого – малого количества часов школьного компо-
нента, поэтому мы лишь частично обеспечиваем углубленное изучение для
сильных учащихся на дополнительных занятиях, оплачиваемых из фонда доп-
лат.

Что касается учебников, то по математике в старшей школе мы работаем
по учебнику Колмогорова (как и в Новозыбковском лицее, только на решение
задач времени у нас отводится гораздо меньше), геометрию изучаем по учебни-
ку Атанасяна. С теми детьми, кто собирается поступать после 9-го класса в ли-
цей (а мы это приветствуем и даже лучшим рекомендуем) и в вузы, на занятиях
и во внеурочное время используем учебник Погорелова. Чтобы сконцентриро-
вать и время, и силы учащихся, сдающих устный экзамен по алгебре, практиче-
скую и теоретическую части билетов берем из программы для поступающих в
вузы. Сложностей и проблем у нас достаточно много, как и у всех, с введением
ЕГЭ их стало больше: подготовить к нему надо каждого ребенка. Мы испыты-
ваем все большую потребность в курсовой подготовке и благодарны БИПКРО
за выездные курсы и семинары, так как такие курсы охватывают больше сель-
ских учителей, для которых длительные поездки весьма затруднительны.

Анализируя сложившуюся ситуацию, мы пришли к выводу, что в полной
мере реализовать профильное обучение мы не можем, так как не имеем воз-
можности соблюсти 3 основные условия:

 количество недельных часов по профилю не менее 9;
 альтернативные учебники  с целью углубления программы;
 элективные курсы по профилю.

Также мы считаем, что еще одним условием организации профильного
обучения является достаточно высокий уровень качества знаний всех учащих-
ся. Мы ведем дифференцированную работу, выполняя образовательные запро-
сы учащихся, подтвержденные их родителями. А для того, чтобы более обосно-
ванно в следующем учебном году организовать предпрофильную подготовку и
профильное обучение, мы сейчас работаем над сбором информации для свод-
ной ведомости, которая будет содержать индивидуальные показатели учащихся
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и рекомендации педагогического совета по распределению часов школьного
компонента с целью организации индивидуальных, групповых занятий, курсов
по выбору.

Нам в этом активно помогают центр психолого-медико-социального со-
провождения и методкабинет отдела образования. Центр ПМСС подготовил
пакет тестов, а методкабинет – пакет документов, которые позволяют более
обоснованно распределить часы школьного компонента.

Педагоги-психологи центра помогают нам определять сферу профессио-
нальных интересов каждого учащегося 7-9 классов, составляют карту его инте-
ресов. С этого учебного года они в школах проводят занятия по профессио-
нальному самоопределению (1 раз в неделю, 32 ч.). И когда поступят заявления
от родителей и их учащихся, сопоставив их с результатами диагностической
работы, мы будем более конкретно разговаривать и с детьми, и с родителями об
их возможностях, о составлении индивидуальных учебных планов.

Таким образом, мы все же склонны определить организацию обучения в
старших классах сельской малочисленной школы, как уровневую дифферен-
циацию, так как выполнение всех условий профильного обучения для нас весь-
ма затруднительно.

На ближайшее время мы ставим перед собой следующие задачи:
1. Главное помнить не только об образовательной, но и о социальной

функции сельской школы: живет школа – живет село и Россия возрождается.
2. Выступать на разных уровнях за увеличение часов школьного компо-

нента в старших классах с целью удовлетворения образовательных потребно-
стей каждого ребенка, тем самым мы сделаем сельского школьника конкурен-
тоспособным.

3.Образование – единственное, что еще сохраняется в нашей стране, и мы
должны общими усилиями не допустить его развала.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ ГРУППАХ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ

Л.И. Григорьева, г. Брянск
В настоящее время вопрос «быть профильному обучению в сельской

школе или нет» не стоит. На сегодняшний момент наиболее актуален вопрос:
оптимальные пути организации профильного обучения в сельской школе. Опыт
работы школ нашего района в этом направлении показывает, что организация
профильного обучения может осуществляться двумя путями:

1) через создание профильных классов (групп);
2) проведение индивидуальных занятий в малочисленных школах.
На сегодняшний день организация профильного обучения в общеобразо-

вательной школе осуществляется на основании плана за счет часов вариативной
части. Ограниченность в часах влияет на содержание профильного курса по то-
му или иному предмету, в частности по математике (6 час). Сейчас мы работа-
ем по программе для общеобразовательных школ (курс В). Увеличение учебной
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нагрузки по математике на 1 час дает возможность расширить содержание
школьного курса, отвечающего стандартам математического образования, что
позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования.

Однако следует обратить внимание на то, что расширение содержания
школьного курса по математике не должно сводиться к подготовке школьников
к конкурсным экзаменам.

Расширение программы должно идти за счет тем, которые наиболее эф-
фективны для развития математических способностей учащихся: решение тек-
стовых задач, комбинаторика, математическая логика.

Профильное обучение на уроках математики должно иметь своей главной
целью не передачу некоторой суммы знаний учащемуся, а развитие способно-
стей к получению математических знаний. Главное – научить учиться и разви-
вать интеллект учащихся. Поэтому учитель, работающий в профильном классе
(группе) – это организатор учебной поисковой деятельности, наставник и кон-
сультант. Первостепенная задача такого учителя – организовать учебный про-
цесс на уроке таким образом, чтобы научить учащихся самостоятельно приоб-
ретать знания, а это можно достичь путем вовлечения их в активную подгото-
вительную деятельность. Поэтому на уроках в профильных классах (группах)
нужно шире использовать методы, обеспечивающие познавательную актив-
ность учащихся: метод проблемного обучения, метод эвристического обучения,
метод исследовательского обучения.

Применение указанных методов способствует таким формам организации
работы на уроке как индивидуально–дифференцированная, парная, групповая.

Расширение курса математики при профильном обучении предлагает ак-
тивное использование лекционной формы обучения и проведение семинарских
занятий с углубленной проработкой учебного материала в процессе самостоя-
тельной работы учащихся: подготовка сообщений, докладов. Эта работа явля-
ется также важным этапом для успешной адаптации к обучению в вузе. При
обучении математике основным видом деятельности учащихся является реше-
ние задач. Для организации такого вида деятельности следует проводить уроки-
практикумы, уроки-консультации и уроки семинары-практикумы по решению
нестандартных и прикладных задач.

В заключение надо отметить, что введение профильного обучения в на-
шей школе имеет, пусть и не большие, но все же результаты на уровне области.

Школа занимается организацией профильного обучения на старшей сту-
пени образовании учащихся 4-й год.

Согласно заказу родителей за эти годы были сформированы классы: ма-
тематический (2001-2003 учебный год), естественно-математический.

76 % выпускников математического класса успешно обучаются в вузах и
техникумах, где базовым предметом является математика. Учащиеся естест-
венно-математического класса по расширенной программе изучают: биологию,
химию, математику.

Учащиеся профильных групп такого класса показали в этом учебном году
неплохие результаты на областных олимпиадах: по биологии – 3 место и 6 ме-
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сто среди учащихся 10-11-х классов; по математике – 6 место среди учащихся
10-х классов; по химии – 7 место среди учащихся 10-х классов.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ

МАЛОКОМПЛЕКНОЙ ШКОЛЫ

В.Г. Ложатникова, г. Брянск
Сельская школа всегда имела свои отличительные особенности от город-

ской. Наша Польниковская средняя школа в советское время делала основной
упор на трудовое воспитание, занималась профориентационной работой, про-
фессиональной подготовкой: готовила сельских механизаторов, производст-
венная бригада школы имела 30 га земли.

Годы перестройки внесли растерянность в умы родителей, учителей: к
чему готовить и как готовить ребят к жизни в новых экономических условиях?
Нужно было время для адаптации. Постоянное анкетирование родителей уча-
щихся показало, что среди них появилось много людей имеющих средне-
специальное и высшее профессиональное образование, естественно, измени-
лись и их запросы.

На селе пришли в упадок кооперативные, коллективные хозяйства, выпу-
скники школы не могли найти себе применение. Изменился социальный заказ
школе: нужны знания, позволяющие бы сельским выпускникам поступать в
средние и высшие учебные заведения.

Педколлектив школы, изучив проблему, и учитывая, что в 10-11-х клас-
сах мало ребят (6-12 человек), пришли к выводу, что мы можем помочь уча-
щимся углубленно изучать те предметы, которые им нужны для поступления;
кадровый и профессиональный потенциал педагогов позволял это сделать.

Проводя анкетирование среди учащихся, родителей, определились с
предметами, по которым с ребятами надо работать углубленно, – это математи-
ка, русский язык, литература, немецкий язык, биология, химия, информатика,
технология.

Создали группы по 2-3 человека, каждому школьнику дано было право
построить свои индивидуальные образовательные программы и педколлектив
решил готовить ребят углубленно, используя программы для поступления в ву-
зы. Разработали тематическое планирование на 2 года (10-11 кл.).

Школа стала работать над темой: «Индивидуальный и дифференцирован-
ный подход в обучении и воспитании учащихся». Изменились методы работы
учителей, больше стали учить детей работать самостоятельно, делать анализ и
синтез. На индивидуальных и групповых занятиях в 10-11-х классах преобла-
дающими формами стали обзорные лекции, например, такие как «эволюция
нервной системы беспозвоночных, хордовых животных» на уроках биологии,
по литературе учителя изучают произведения, не входящие в школьные про-
граммы, но они есть в программах поступающих в вуз, проводят обзорные лек-
ции по определенной тематике; учитель химии уделяет внимание решению за-
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дач, эксперименту, практически все учителя используют эти занятия для кон-
сультаций.

Объем изучаемого материала большой, а времени дано на каждый пред-
мет по 1 часу в неделю, поэтому педагоги обращают серьезное внимание на са-
мостоятельную домашнюю работу учащихся, которую они выполняют в специ-
альных рабочих тетрадях. Закончив изучение тем, учителя проводят зачеты.

Административный контроль, семинары, педсоветы и результаты поступ-
ления выпускников 2003 года показали, что выбранный педколлективом путь
верный. Из 6 выпускников 2003 года – 2 человека окончили школу и поступили
в БГУ и БГИТА на экономические факультеты, пройдя собеседование на «от-
лично»; 1 человек поступил в Рязанское высшее автомобильное училище, 3 че-
ловека продолжают обучение в колледжах. Они сдавали экзамены по тем пред-
метам, которые изучали в школе более углубленно.

Анализируя работу, мы пришли к выводу, что для сельской малоком-
плектной школы индивидуальные и групповые занятия являются одним из
лучших вариантов в организации профильного обучения. Можно организовать
и сетевое профильное обучение между разными школами, но большие расстоя-
ния, отсутствие транспорта будет являться помехой.

В Почепском районе есть и другие формы организации профильного обу-
чения. Так в школе имени А.К. Толстого с. Красный Рог, где есть полные клас-
сы, упор сделан на профильные группы, в Речицкой средней школе, где по 2-3
класса – комплекта в 10-11 классах, организованы профили: естественно-
математический и гуманитарный. В ряде школ, как и в нашей, есть информаци-
онно-технологический или просто технологический.

Я считаю, что для сельских школ нашего района профильное обучение
можно организовать на базе Краснорогского МУК, где есть сельскохозяйствен-
ная техника, компьютеры, соответствующие специалисты и готовить ребят по
следующим профилям: агротехнологический, инженерно-технологический, ин-
формационно-технологический.

Опыт работы показал, что вся проводимая работа по профильному обуче-
нию держится на инициативе, творчестве учителя, на его сознательности, эру-
диции, так как нет программ, соответствующих учебников, нет хорошей мате-
риально-технической базы.

Выводы: 1. Нужны кадры, они должны пройти курсовую переподготовку.
2. Должны быть программы по профильному обучению, в том числе и по сель-
скохозяйственным профилям. 3. Необходимо скорректировать школьные и ву-
зовские программы, устранить «ножницы» между ними.

4. Необходимо создать разноуровневые учебники.
Когда эти и другие проблемы будут решены, качество знаний сельских

учащихся станет значительно лучше, поставит их в один ряд с городскими, а с
сельских учителей, наконец-то, снимется обвинение в том, что они дают плохие
знания.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНОЙ ЕСТЕСТВЕННО-
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МАЛОЧИСЛЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Т.А. Зубова, г. Брянск
Объективная обусловленность модернизации школы в соответствии с

«Концепцией модернизации российского образования» предусматривает на
старшей ступени общеобразовательной школы профильное обучение как сред-
ство дифференциации и индивидуализации обучения.

Учитывая желания детей, на основе диагностики, особенностей школы
мы определили профиль как естественно-математический.

В школе были созданы определенные условия для введения профильного
образования.

Изменена структура учебного года. Внедрена модульная организация
учебного года. Это позволило сократить объем домашних заданий, изучать от-
дельные предметы концентрированно.

Педагогический коллектив повышал мастерство через систему курсов в
Брянском ИПКРО, освоили новые педагогические технологии:

а) уровневая дифференциация;
б) КСО;
в) циклоблочная система;
г) метод творческих проектов.

Разработали учебный план с выделением базисных предметов, профиль-
ных и элективных курсов.

При изучении географии 10 класса в профильной группе используется
циклоблочная технология, при которой большой программный материал дается
укрупненными блоками.

Элективный курс экология способствует закреплению знаний и умений,
полученных на уроках географии. Используется учебный комплекс под редак-
цией Е.А. Криксунова и В.В. Пасечника. Применяется метод творческих проек-
тов. Тема проекта «Определение экологически опасных мест и создание благо-
приятной среды для жизни человека на территории поселка Свень».

На занятиях по экологии определены места загрязнений, источники за-
грязнения, территории которые необходимо преобразовать, составлена эколо-
гическая карта местности. На занятиях по прикладной экономике учащиеся де-
лают расчеты затрат на реализацию проекта.

Полученные умения и навыки учащиеся применяют в системе дополни-
тельного образования. Занимаясь в школьном туристическом клубе, они орга-
низуют походы по родному краю, составляют карты-схемы походов, проводят-
ся занятия по спортивному ориентированию.

Такая интеграция способствует возможности учащихся попробовать себя
в различных видах деятельности.

Расширяются возможности реализации профильного обучения с приме-
нением информационных технологий, так как они позволяют использовать
компьютер с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения,
расширить информационное пространство школьников. При этом экономится
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время на уроке, дается возможность проанализировать степень усвоения зна-
ний, провести самоконтроль, повышается мотивация учения за счет новизны
деятельности.

Положительные стороны введения профильного обучения в малоком-
плектной сельской школе:

 возможность изменения структуры учебного года;
 использование современных педагогических технологий;
 проработка проблемы территориального сетевого взаимодействия с

соседними малокомплектными школами, с последующим выходом
на систему профессионального обучения.

Проблемы на первом этапе организации профильного обучения неизбеж-
ны, но профильное обучение актуально и необходимо, так как дает возмож-
ность сельским школьникам стать конкурентоспособными на рынке труда, най-
ти себя и свое место в жизни.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
ОБЛАСТИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК

НЕОБХОДИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В УСЛО-
ВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

С.В. Адриашкина, г. Брянск
Информатизация и модернизация образования, изменение его содержа-

ния, введение единого государственного экзамена, предпрофильное и профиль-
ное обучение – всё это требует непрерывного роста квалификации работников
образования. Это касается всех педагогических кадров: воспитателей детских
садов, работников школ, учреждений дополнительного образования детей, уч-
реждений начальной профессиональной подготовки.

Брянский институт повышения квалификации работников образования в
значительной степени обеспечивает развитие профессионализма педагогиче-
ских кадров в области применения новых информационных технологий в учеб-
ной деятельности.

При разработке подходов к организации курсов повышения квалифика-
ции в области новых информационных технологий необходимо осознать не
только внешние изменения, вызванные открывающимися возможностями но-
вой информационной образовательной среды, но и внутренние, связанные с не-
обходимой перестройкой в деятельности педагогов в современных условиях
работы. Информационное пространство, которое является качественно новым,
более живым, ярким, энергичным, дает возможности широкого доступа к раз-
личным источникам информации (текст, видео-, аудио-, графика, программное
обеспечение). Меняются условия передачи, восприятия и усвоения информа-
ции. В процессе использования новых информационных технологий преобра-
жаются и технологии педагогической деятельности, т.е. быстро изменяются со-
держание, средства и методы, а внедрение новых информационных технологий
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в учебный процесс потребует решения комплекса проблем на уровне методоло-
гии. Это учитывается при организации курсов повышения квалификации учи-
телей-предметников, создаются условия для удовлетворения образовательных
запросов педагогов.

Для осуществления более гибких подходов к разработке курсов повыше-
ния квалификации, которые позволили бы учитывать уровень информационной
компетентности обучающихся, особенности их педагогической деятельности,
необходимо реализовывать модульный принцип организации программы с ис-
пользованием новых информационных технологий. При разработке модулей
должны быть заложены два уровня формирования информационной грамотно-
сти:

Общекультурные умения в области новых информационных технологий –
начальная информационная грамотность, организация эффективного поиска
необходимой информации, освоение сетевых Интернет-технологий (электрон-
ная почта, сетевое общение, телеконференции, web-технологии и т.д.), приоб-
ретение навыков использования текстовых, табличных, графических редакто-
ров, работа с дискетой, диском, принтером, сканером.

Работа с прикладными учебными программами по предметам для реше-
ния типовых задач. Освоение возможностей мультимедиа технологий. По-
строение урока с использованием компьютера и новых информационных тех-
нологий. Работа с электронными учебниками. Создание тестов по предмету.

В Брянской области накоплен богатый опыт повышения квалификации
работников образования по использованию новых информационных техноло-
гий. Учитывая концепцию информатизации педагогической деятельности учи-
телей-предметников, была разработана и внедрена в деятельность института
повышения квалификации работников образования модульная программа под-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров в области исполь-
зования информационных технологий в учебном процессе. В институте боль-
шим интересом у учителей пользуются курсы повышения квалификации с про-
ведением модуля «Использование новых информационных технологий в учеб-
ном процессе», ориентированном на специфику преподаваемого предмета (в
зависимости от категории слушателей). В результате у педагогических работ-
ников области появляются определенные навыки и большой интерес в области
использования новых информационных технологий на уроках.

На курсах «Использование новых информационных технологий в учеб-
ном процессе» учителя создают методические разработки уроков с использова-
нием электронных обучающих продуктов и ресурсов сети Интернет. Электрон-
ные обучающие материалы неизменно пользуются большим интересом у учи-
телей и подробно изучаются на курсах повышения квалификации. В результате
курсовой подготовки создается ряд методических разработок уроков различных
типов с применением компьютера и компьютерных учебных программ: урок
изучения нового материала, обобщающий урок, урок закрепления знаний и т.д.

Педагогические работники Брянской области пришли к пониманию того,
что: использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе
прогрессивно; из-за возросшего объема информации, необходимой обучающе-
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муся, традиционных методик преподавания становится недостаточно; повыша-
ется познавательная мобильность и активность и учителя, и ученика.

Кроме того, учитель, использующий на уроках новые информационные
технологии, вызывает искренний интерес у коллег, имеет славу человека пере-
дового и прогрессивного, повышает свой престиж и авторитет в глазах учащих-
ся.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

М.В. Дачковская, г. Брянск
Формирование у своих воспитанников способности действовать и быть

успешными в ситуации открытого, динамично развивающегося общества, про-
гресс которого напрямую зависит от таких качеств личности как мобильность,
решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания в
незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими
людьми и кооперировать ресурсы для достижения общих целей – задача школы
в современных условиях.

Успешно решить поставленную Концепцией модернизации российского
образования задачу позволяет система профильного обучения, суть которой в
предоставлении каждому ученику качественных, дифференцированных образо-
вательных услуг с учетом его права на выбор уровня образовательных дости-
жений по каждому учебному предмету. Четко регламентируются лишь две ве-
щи – базовый и профильный уровень изучения отдельных учебных курсов, а
также их соотношение 50 (профильные):30 (базовые):20 (элективные курсы).

В традиционной школе, которая, несомненно, уже имеет сложившийся
предварительный опыт по организации профильного обучения (запрос общест-
ва начала 90-х), свободный выбор профиля всегда был затруднен: прием в гим-
назические классы, школы и т.д. представлял собой фактический отбор по раз-
личным критериям. Услуги, предоставляемые в такой школе, носили обяза-
тельный характер для всех, однако, и они были доступны не всем из-за ограни-
ченного количества таких школ. Еще один недостаток профилирования состоял
в том, что интенсивное изучение выбранных предметов вовсе не давало права
ученику ослабить внимание к остальным дисциплинам, ему неинтересным.

Новый подход призван, с одной стороны, разгрузить ребенка, что позво-
лит сохранить его здоровье, с другой стороны, получить качественную подго-
товку, необходимую ему для дальнейшего профессионального образования.
Понятие профиль, существующее в такой системе, гораздо шире тех, что может
предложить современная школа, где существует фиксированный набор профи-
лей, формирование которых исходит из материально-технических, кадровых
возможностей, а значит, не может обеспечить вариативность и глубокую внут-
реннюю дифференциацию содержания.

В результате ребенок может дифференцированно выбрать лишь направ-
ление дальнейшего образования (гуманитарное или математическое), да и то,
если школа в состоянии образовать более одного профиля обучения в старших



135

классах. Но обеспечить ему специализацию внутри этого направления (дать
каждому возможность изучать углубленно различные комбинации предметов) в
рамках одного направления, к сожалению, школа в рамках своего фиксирован-
ного профиля не может. Да и набор элективных профильных курсов, когда
предложен один курс по литературе, а другой по математике, явно не обеспечи-
вает той дифференциации обучения, которая заложена в концепции профильно-
го обучения. Ведь один из одного – это не выбор. Должно быть несколько кур-
сов по литературе, несколько по математике и тогда каждый ребенок сможет
дифференцированно выбрать не только содержание, но и свою специфику
внутри этого содержания, форму занятий, режим занятий и даже педагога.
Именно такая школа будет отвечать существующему запросу общества, именно
такая школа будет конкурентоспособной в существующей новой образователь-
ной среде (дистанционные курсы, летние практики, образовательные лагеря,
тренинги, Интернет), предоставляющей иногда более качественные и ориенти-
рованные на потребности общества услуги, подстраивающаяся под его нужды,
а не диктующая свои условия, именно такая школа будет способна не только
выжить, но и развиваться.

Ведь на самом деле профиль – это тот набор учебных предметов, изуче-
ние которых выбрал конкретный ребенок и который поможет ему, получив ка-
чественную подготовку по углубленным предметам, в стенах родной школы,
без особых усилий сдать итоговые экзамены по ним же на повышенном уровне
и быть автоматически зачисленным одновременно в несколько вузов по их ре-
зультатам. При этом набор предметов, выбранных на профильном уровне, объ-
ективно исходит из того, какие приемные экзамены существуют в тот или иной
вуз, а значит, он не хаотичен и может быть вполне прогнозируемым.

Однако школа должна быть готова к любому варианту и суметь обеспе-
чить познавательные потребности ребенка «естественника» в углубленном изу-
чении иностранного языка, если необходимо, т.е. должна быть гибкой. Именно
тогда мы сможем сказать, что не ребенок существует для школы, а школа для
него, что процесс обучения стал действительно личностно ориентированным,
отвечающим потребностям каждого ребенка. Именно такая система сможет
реализовать цели, заложенные в Концепции модернизации, сделать образова-
ние доступным, качественным, дифференцированным, преодолеть систему взя-
точничества, коррупции, репетиторства, ведь каждый ребенок в стенах школы
будет иметь возможность глубоко подготовиться к экзаменам по выбранным
предметам, а значит поступить в вуз по результатам ЕГЭ.

Обратим внимание, что речь идет лишь о старшей школе, а не об основ-
ной, в которой сохраняется фундаментальность обучения. Старшая же школа
становится определенным образом подготовительной ступенью для дальнейше-
го профессионального образования. Это подразумевает определенный перево-
рот в общественном сознании, а значит и достаточно длительные временные
рамки, ведь такие фундаментальные изменения невозможно произвести сразу.
А это, в свою очередь, означает, что необходим переходный период на отработ-
ку основных механизмов взаимодействия внутри новой (и это действительно
новая для нашего образования) системы.
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На сегодняшний день качественная реализация поставленных целей в
рамках одной школы объективно сложна. Если только это не большая город-
ская школа с высококвалифицированным, многочисленным педагогическим
коллективом и прекрасной материально-технической базой, позволяющей реа-
лизовать образовательный запрос каждого ребенка, т.е. стать по существу мно-
гопрофильной. В противном случае школа вынуждена диктовать ученикам свои
условия, а фактически манипулировать ими.

Возможно существование школ с углубленным изучением отдельного на-
бора предметов, и ребенок сможет выбрать такую школу, если именно этот на-
бор ему необходим. Но тогда какой же набор таких школ должен существовать,
чтобы обеспечить каждого ребенка его образовательным вариантом?

Возможно существование однопрофильных школ, но они должны будут
суметь обеспечить каждого ребенка, выбравшего их профиль, дифференциаци-
ей внутри предложенной области знаний.

Один из вариантов, позволяющих эффективно реализовать цели, зало-
женные в Концепции – это сетевая организация учебного процесса. Каждая
школа предлагает свои ресурсы (образовательные, кадровые, материально-
технические) в сеть и обеспечивает тем самым возможность построения ребен-
ком собственной образовательной траектории, собственного содержания обра-
зования, предоставляя ему широкий выбор.

На отработку этих вариантов направлены усилия школ, участвующих в
эксперименте. Но ждать сейчас обобщенных результатов их работы, рекомен-
даций, финансирования, нормативов и не нарабатывать собственных элементов
организации профильного обучения в школе, собственных связей, собственных
решений – это значит безвозвратно опоздать и к моменту массового перехода
на профильное обучение (1996-97 учебный год) быть вытесненными из этого
процесса более активными его участниками.

Понятно, что процесс введения профильного обучения, особенно в усло-
виях сельской школы, отсутствия соответствующей материально-технической
базы, соответствующего уровня квалификации педагогов – непрост.

Однако необходимо понимать, что именно система профильного обуче-
ния позволяет реализовать ресурс свободы, расширяет поле выбора для каждо-
го ребенка, приближает образование к реальным потребностям жизни, к харак-
теру общественного запроса, делает шаги к выравниванию образовательных
возможностей различных слоев общества, делает систему образования откры-
той, предоставляя ей большую самостоятельность и, что в условиях перехода к
постиндустриальному, информационному обществу, ускорения темпов его раз-
вития, эта система неизбежно должна меняться. Оставаться в том виде, в кото-
ром она существует сейчас – значит отстать еще на 50 лет не только в сфере об-
разования, но и потянуть за собой экономику, политику, культуру.

Для того чтобы эта работа велась эффективно, прежде всего, нужно поза-
ботиться о том, чтобы педагогические кадры получили соответствующую под-
готовку, имели все необходимые средства для введения новшеств: учебники,
программы элективных курсов предпрофильного и профильного обучения, ме-
тодические рекомендации, технические средства и другие, качественная со-
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ставляющая которых напрямую зависит и от времени, отводимого на их отра-
ботку.

Педагог станет активным участником освоения нового, если будет уве-
рен: в достижимости результата, в получении ожидаемых последствий при дос-
тижении этого результата, в полезности (привлекательности) этих последствий.

Вот почему Брянский институт повышения квалификации работников
образования в условиях введения профильного обучения одним из направлений
своей работы считает организацию опережающей подготовки педагогов, вклю-
чающую следующие вопросы: основные идеи организации предпрофильного
обучения; методика разработки элективных курсов; инновационные методы
преподавания элективных курсов; основы выбора учащимися профиля обуче-
ния; инновационные методы оценивания достижений учащихся (портфолио), а
также анализ, обобщение и распространение опыта введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения.

За период с января 2003 года и по настоящее время на базе института, а
также в Новозыбковском, Рогнединском, Клинцовском, Почепском, Дятьков-
ском, Карачевском, Унечском, Красногорском и других районах Брянской об-
ласти сотрудниками БИПКРО уже проведено 29 семинаров по проблемам орга-
низации профильного обучения и предпрофильной подготовки, в которых при-
нимали участие различные категории педагогических работников: учителя-
предметники, заместители руководителей и руководители ОУ, методисты РМК,
специалисты РОО в количестве приблизительно 700 человек, которым была
оказана методическая помощь по данному направлению работы.

В течение 2003-2004 учебного года в учебные планы курсов повышения
квалификации внесены и рассматриваются вопросы организации предпрофиль-
ного обучения в школе на основании исследований Кабинета мониторинга об
актуальности данной проблемы среди слушателей и рекомендаций АПКРО (на
основании которых составлен план-график курсовой переподготовки).

Согласно этому плану уже проводятся курсы по подготовке тьюторов по
русскому языку и литературе, общественным дисциплинам, иностранным язы-
кам, химии, биологии, физике, математике, географии, на которых пройдут
обучение около 200 человек, представляющих все районы области, которые
продолжат начатую работу по обучению учителей основным положениям
предпрофильной подготовки и методам разработки программ элективных кур-
сов на местах.

Институтом планируется: выпуск рекомендаций руководителям ОУ по
организации предпрофильной подготовки в школе, сборника элективных кур-
сов, разработанных учителями области, учеными БГУ и методистами БИПКРО;
проведение областного семинара руководителей ОУ «Организация предпро-
фильного обучения, проблемы и пути их решения»; обучение своих сотрудни-
ков при АПКРО по проблемам организации профильного обучения, по резуль-
татам эксперимента; подготовка тьюторов по профильному обучению в 2004-
2005 учебном году.
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