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Концепции, модели, проекты

Согласно имеющимся документам1 профили-

зация — двухэтапный процесс введения пред-

профильного обучения в 8–9-х классах и про-

фильного обучения в 10–11-х классах. Пер-

вый этап направлен на выявление и удовле-

творение познавательных потребностей

и интересов учащихся через создание сети

кружков, факультативов, а также курсов по

выбору (9-й класс). Основная функция курсов

по выбору — профориентационная. Благода-

ря этому у них появится возможность осознан-

ного выбора профиля для дальнейшего обуче-

ния (естественно-математического, социаль-

но-экономического, гуманитарного, техноло-

гического и пр.).

Этап профильного обучения представляет со-

бой промежуточную ступень обучения между

школьной и вузовской ступенью, которая об-

ладает своей спецификой, что ещё пока мало

исследовано в литературе. В основном рас-

сматриваются отдельные характеристики

(структурно-организационные, предметно-со-

держательные) профильного обучения и явно

недостаёт целостного подхода к пониманию

специфики данной ступени обучения. Ниже

в виде денотатного графа (способ системати-

зации понятий и представления их в лаконич-

ной форме) и тезауруса к нему мы предлага-

ем компетентностную модель профильного

обучения, которая, на наш взгляд, отражает

специфику второго этапа профилизации.

Подобный подход преобладает в большинст-

ве европейских стран — участниц Болонского

процесса.

Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå

Направлено на <цель>

Подготовка учащихся к поступлению 

и дальнейшему успешному обучению в вузе 

Опирается на <принципы>

Адресность — Интеграция — Практическая 

ориентация — Научность — Вариативность

Достигаются через <средства>

• Изучение специальных предметных блоков

(базовых общеобразовательных предметов, про-

фильных общеобразовательных предметов) на ос-

нове современных образовательных технологий.

• Исследовательская деятельность учащихся.

• Диалог с вузами.

• Работа с одарёнными учащимися.

• Мониторинг качества обучения.

Приводит к <результатам>

Развитие специальных Осознанное 

(академических) профессиональное 

компетенций самоопределение

Зависит от < ресурсов >

Кадровые Информационные

Технологические Нормативно-правовые

1 Об утверждении Концепции  профильного обучения на старшей ступени. Приказ Минобразования России от 18.07.2002

№2783 // Образование в документах. 2002. № 21. С. 36–55.
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Итак, профильное обучение понимается нами

как один из вариантов образовательной дея-

тельности на старшей ступени, спецификой

которого является ориентация учащихся на

получение высшего образования. Тем не ме-

нее, на старшей ступени должен сохраняться

вариант внепрофильного обучения в виде об-

щеобразовательного класса, но не профиля.

Òåçàóðóñ

Подготовка учащихся к поступлению и даль-

нейшему успешному обучению в вузе — со-

здание оптимальных условий для перехода уча-

щихся на следующую ступень обучения — вуз

и более быстрой адаптации на этой ступени.

Принцип адресности — построение содер-

жания обучения с учётом особенностей того

или иного профиля.

Принцип вариативности — выбор образова-

тельным учреждением однопрофильной, мно-

гопрофильной направленности обучения или

сетевой организации профильного обучения.

Принцип интеграции — приоритет учебных

занятий, учебных заданий, учебных проблем

интегрированного характера, а также ориен-

тацию на разработку и преподавание интег-

рированных курсов.

Принцип практической ориентации — по-

строение обучения на основе диалога тео-

рии и практики.

Принцип научности — использование

в преподавании научных достижений, осо-

бенно современных открытий в той или иной

сфере научной деятельности.

Изучение базовых общеобразовательных

предметов — изучение обязательных, инва-

риантных для всех профилей, учебных пред-

метов, определённых учебным планом.

Изучение профильных курсов — означает

изучение предметов, предусмотренных

учебным планом для конкретного профиля.

Исследовательская деятельность уча-

щихся — актуализация самостоятельной,

творческой компоненты обучения.

Диалог с вузами — взаимодействие с вуза-

ми: участие в днях открытых дверей, подго-

товительных курсах, привлечение учёных

к преподаванию профильных курсов

Работа с одарёнными учащимися — обу-

чение наиболее продвинутых учащихся по

индивидуальным планам.

Мониторинг качества обучения — сбор, об-

работка и обобщение информации о качестве

преподавания и результатах обучения.

Кадровый ресурс — обеспечение учебного

процесса в профильных классах профессио-

нальными кадрами (учителями с высшей кате-

горией и главным образом педагогами с кате-

горией «учитель-исследователь).

Технологический ресурс — использование

в преподавании современных образователь-

ных технологий: личностно ориентированного,

дифференцированного, индивидуализирован-

ного, проблемного, диалогового, рефлексив-

ного обучения, модульно-рейтинговой техно-

логии, а также информационных технологий

(компьютерные презентации, компьютерное

тестирование, дистанционное обучение).

Информационный ресурс — ориентация

педагогов в информации, посвящённой про-

фильному обучению как в России, так

и в других странах.

Нормативно-правовой ресурс — опора в ре-

ализации профильного обучения на существу-

ющие международные, федеральные, регио-

нальные, институциальные документы.

Осознанный выбор будущего рода дея-

тельности — ответственный выбор учащи-

мися дальнейшей траектории обучения, со-

ответствующий индивидуальным особеннос-

тям, способностям.

Развитие специальных (академических)

компетенций — развитие таких качеств, ко-

торые необходимы для успешного обучения

в вузе. Ниже рассмотрим классификацию

качеств, которые необходимо развивать на

этапе профильного обучения.

Êëàññèôèêàöèÿ àêàäåìè÷åñêèõ

êîìïåòåíöèé

I. Исследовательские компетенции:

1. Разработка проекта:

• определение объекта и предмета исследо-

вания;

• постановка целей, формулирование задач

и гипотез;

• описание материалов и методов исследо-

вания;

• выявление и постановка проблемы;

• описание планируемого результата.

2. Исследовательский процесс:

• сбор данных (накопление фактов);
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• работа с первоисточниками;

• использование компьютера для поиска ин-

формации;

• работа со словарями, энциклопедиями,

справочниками;

• анализ и синтез информации;

• проверка гипотез;

• построение обобщений и выводов;

• решение задач творческого и поискового

характера;

• постановка опытов и проведение экспе-

риментов.

3. Защита исследовательского проекта.

II. Речевые компетенции:

• задавать вопросы и отвечать на них;

• логично излагать свои мысли;

• аргументировать свою позицию, точку

зрения, мнение;

• пользоваться официально-деловым сти-

лем речи (писать заявления, доверенности,

составлять договоры и т.д.);

• пользоваться научным стилем речи (пи-

сать рефераты, тезисы, аннотации);

• пользоваться художественным стилем

(писать сочинения);

• вести конспект (книги, лекции);

• редактировать текст.

III. Мыслительные компетенции:

1. Умение анализировать:

• выделять главное;

• сравнивать;

• сопоставлять;

• проводить диалектическое исследование

(видеть плюсы и минусы).

2. Умение обобщать:

• определять теоретическое значение;

• определять практическое значение;

• делать выводы.

3. Умение систематизировать:

• строить графики и таблицы;

• классифицировать.

4. Умение абстрагировать:

• отвлекаться от частных свойств предме-

тов и явлений;

• выделять существенные признаки.

5. Умение синтезировать:

• исследовать явление в целостности;

• исследовать взаимные связи частей.

IV. Ценностно-смысловые компетенции:

• ставить цели;

• осознавать свои поступки;

• видеть ценностные смыслы в жизненных

ситуациях, явлениях;

• видеть и понимать окружающий мир;

• отвечать за свои решения и действия.

V. Общекультурные компетенции:

• познавать себя и других;

• следить за своим здоровьем;

• соблюдать этические нормы;

• организовать себя на выполнение постав-

ленной задачи;

• слушать и слышать;

• проявлять толерантность.

Подробно остановимся на рассмотрении мони-

торинга качества обучения в профильных клас-

сах. Мониторинг обычно делят на две составля-

ющие: мониторинг процесса (учебных занятий)

и мониторинг результатов, эффективно реали-

зуемый в форме тестов учебных достижений.

Мониторинг есть подсистема информационного

обеспечения и представляет собой технологию

сбора, накопления, обработки, обобщения

и представления информации для целей управ-

ления качеством образования.

В данной статье представлен мониторинг каче-

ства учебного занятия в профильных клас-

сах. Для сбора первичных данных мониторинга

удобно использовать такое средство, как анке-

та. Анкета, с одной стороны, должна моделиро-

вать деятельность учителя на занятии, а с дру-

гой стороны, давать возможность производить

оценки качества обучения. При создании анке-

ты для профильных классов использованы две:

анкета качества урока в школе и анкета качест-

ва занятия в вузе2. Но вновь созданная анкета

представляет собой не механическое соедине-

ние пунктов названных анкет, а интегрирует их

содержание на новой основе.

Àíêåòà êà÷åñòâà ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ

â ïðîôèëüíîì êëàññå

Отметить кружком номера проявлений, кото-

рые имели место при проведении занятия

_____________________________________

(вписать предмет, курс, класс)

учителем _____________________________

(вписать ф.и.о. учителя)

1. Устно или письменно (для эксперта) ста-

вит цели обучения (развитие предметных

умений и академи-

ческих компетен-

ций) и реализует их

в течение всего за-

нятия.

2 Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг

качества преподавания в школе. Учебное

пособие. М.: Педагогическое общество

России, 2003.
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2. Уверенно владеет учебным материалом.

3. Демонстрирует правильную, выразитель-

ную, ясную, точную, краткую, уместную, ло-

гичную, этикетную речь.

4. Демонстрирует ненасильственные при-

ёмы обучения (не перебивает, не проявляет

неприятия, раздражения, гнева, не навязы-

вает точку зрения).

5. Использует связи с другими предметами,

даёт задания интегрированного типа.

6. Уместно используется материал из раз-

ных сфер жизнедеятельности (помимо учеб-

ной сферы).

7. Используются раздаточные дидактичес-

кие материалы (ксерокопии, учебно-методи-

ческие пособия, электронные учебные мате-

риалы).

8. Использует динамические дидактические

материалы (аудио, видео, компьютерные де-

монстрации, приборы и т.п.).

9. Стимулирует обоснование, аргументацию

ответов, в том числе с использованием фак-

тов из других областей знания.

10. Создаёт условия для познавательной ак-

тивности учащихся.

11. Поощряет индивидуальные учебные до-

стижения.

12. Инициирует речевую активность учащих-

ся и обращает внимание на качество их речи.

13. Без задержки заканчивает занятие.

14. Учитывает особенности учащихся в про-

цессе урока и при выдаче домашних заданий

(познавательные потребности, уровни пони-

мания, типы мышления, каналы восприятия,

психосоматические типы и др.).

15. Строит учебное занятие на проблемной

основе.

16. Строит учебное занятие на диалоговой

основе.

17. Проводит рефлексию по осмыслению

учащимися пройденного материала.

18. Использует приёмы, исключающие утом-

ляемость, не допускает перегрузки учащихся.

Òåçàóðóñ ê àíêåòå

Представим наш комментарий к смыслово-

му содержанию пунктов анкеты. Это сделано

для того, чтобы пользователь анкеты не ис-

пытывал смысловых затруднений при экс-

пертизе качества урока.

1. Речь идёт о постановке целей учебного за-

нятия для эксперта. Поставленные цели долж-

ны быть конкретными и наблюдаемыми во

время урока. Поставленная цель должна про-

низывать весь ход занятия от начала до конца.

Компетенция — это совокупность знаний, уме-

ний и способов действий. Предметные компе-

тенции обширны, поскольку затрагивают мно-

го учебных предметов. Здесь предметные ком-

петенции не раскрываются; предоставляем

эту возможность учителям-предметникам. Мы

акцентируем своё внимание на классифика-

ции ключевых надпредметных или академиче-

ских компетенций, которые учитель может раз-

вивать на занятии в зависимости от предмета,

темы, задач занятия. Выше нами предложена

классификация академических компетенций.

Естественно, могут быть и другие классифика-

ции ключевых компетенций.

2. Уверенное владение учебным материалом

можно определить как по вербальному, так

и невербальному поведению учителя. Это оз-

начает, что даже неспециалист в данной

предметной области может определить, про-

фессионально или непрофессионально учи-

тель владеет учебным материалом. Эксперту

необходимо обратить внимание, насколько

свободно учитель пользуется понятийным ап-

паратом, насколько спокойно, без напряже-

ния излагает учебный материал. Опытный,

хорошо владеющий учебным материалом

учитель в процессе урока почти не прибегает

к использованию планов-конспектов. Жесты

и мимика при этом нескованные. Демонстри-

рует уверенную интонацию. Излагает матери-

ал интересно, увлекательно. Не уходит от от-

ветов на сложные вопросы, стимулирует их

постановку.

3. Авторы анкеты считают, что учителем

должны реализовываться все 6 признаков

качественной речи, указанных в этом пункте.

Если хотя бы один признак западает, то этот

пункт не должен быть отмечен как реализо-

ванный. Речь учителя либо полностью отве-

чает требованиям качества, либо нет. Проме-

жуточные варианты оценивания здесь недо-

пустимы. Обратим внимание, что «этикет-

ность речи» встречается редко в сравнении

с другими свойствами речи. Учителя скупят-

ся на «волшебные» слова, а это препятству-

ет установлению доверительных тёплых от-

ношений.
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4. В дополнение к тексту этого пункта ука-

жем типичные отрицательные реплики: «Бы-

стрее», ещё хуже «Быстрее, что вы копае-

тесь», «Поторапливайтесь, а то мало време-

ни осталось», а также слова «перевёртыши»,

где частица не усиливает отрицательное зна-

чение слов: «Не бойтесь», «Не стесняйтесь».

Эти и многие другие реплики только ухудша-

ют восприятие учащимися учебного материа-

ла и способствуют их дискомфортному со-

стоянию.

5. Этот пункт можно признать реализован-

ным, если учитель апеллирует к пройденно-

му материалу из других предметов «Помни-

те на уроках … вы разбирали …», использу-

ет уместные примеры из разных курсов.

Ставит комплексные проблемы, решение ко-

торых затрагивает другие предметы. Наи-

высшим уровнем межпредметных связей яв-

ляется интегрированное учебное занятие,

в котором примерно в равной доле представ-

лены материалы используемых предметов.

Интегрированное учебное занятие могут ве-

сти один или несколько педагогов. В случае,

когда занятие ведут два учителя (бинарная

форма), следует помнить, что интеграция,

прежде всего, должна проявиться в содер-

жании занятия, а форма является дополни-

тельным, второстепенным компонентом.

6. Среди внеучебных сфер жизнедеятельно-

сти главное внимание обращается на соци-

альный опыт (личный, семьи, других людей,

стран, народов).

7. К раздаточным материалам в профиль-

ных классах можно отнести: учебно-методи-

ческие пособия, таблицы, схемы, карты на

бумажных и электронных носителях.

8. Обычно этот пункт анкеты не вызывает

недопонимания. Динамические материалы

должны дополнять, обогащать содержание

занятия, а не использоваться для формаль-

ного «зарабатывания» балла.

9. Как правило, педагоги могут стимулиро-

вать аргументацию ответов через вопросы

и реплики: «Почему вы так думаете?»,

«Обоснуйте свой ответ». Если учащиеся ис-

пользуют факты из других областей знания,

то это должно поощряться.

10. Имеется в виду, что на уроке учитель ис-

пользует приёмы, вызывающие и закрепля-

ющие интерес учащихся к учебному матери-

алу, а также позволяет учащимся проявлять

инициативу и самостоятельность при реше-

нии учебных задач и выражении своего мне-

ния, создаёт условия для размышления над

вопросами и заданиями.

11. Поощряя индивидуальные учебные до-

стижения учащегося, учитель не сравнивает

их с достижениями других. Поощрения могут

реализовываться в случае ситуации успеха,

в течение или в конце урока. Поощрения вы-

ражаются в виде отметки или вербально

(комплимент, похвала).

12. Важно подчеркнуть, что учителя должны

обращать внимание на качество речи уча-

щихся на всех предметах. Например, если

учебный предмет или курс больше ориенти-

рован на действия (занятия по физической

культуре, информатике, трудовому обуче-

нию), чем на речевое общение, то следует

просить учащихся проговаривать эти дейст-

вия. В данном случае наблюдается двойная

польза: с одной стороны, развивается речь

учащихся, с другой — через проговаривание

информации они выходят на осмысление

и осознавание учебного материала. Учителю

следует отмечать не только речь с ошибка-

ми, но и хорошие образцы речи.

13. Заканчивать занятие вовремя — это не что

иное, как соблюдение прав учащихся на отдых,

уважение и защита их от учебных перегрузок.

Если учитель не уложился в отведённые рамки

занятия, то его проблемы не должны решаться

за счёт учащихся. Кроме того, после звонка ин-

формация плохо воспринимается.

14. Данный пункт отражает реализацию

учителем технологии дифференцированного

и индивидуализированного обучения, что

помогает учащимся быть успешными в по-

знавательной деятельности и способствует

развитию их компетенций.

15. Проблемное занятие предполагает поста-

новку проблемы в виде проблемного вопроса

и размышление над вариантами её решения.

Метод проектов рассматривается нами как

проявление технологии проблемного обучения.

16. На учебном занятии, построенном на ди-

алоговой основе, должны реализоваться

разные грани диалога:

• информативная (наличие предмета речи);

• интерактивная (организационная сторона

диалога, т.е. продуманность общения);

• эмотивная (эмоционально-чувственный

контакт субъектов);

• перцептивно-когнитивная (изучение и учёт

особенностей аудитории в процессе общения);

• креативная (творческий контакт: обогаще-

ние друг друга идеями);
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• конативная (поддерживание обратной связи);

• биоэнергетическая (энерго-информацион-

ный контакт, т.е. создание позитивной энер-

гетики в пространстве общения, объединяю-

щей всех участников).

Кроме того, на занятии должно проявиться

несколько видов диалога:

• Человек — Человек (учитель-ученик, уче-

ник-ученик)

• Человек — Информация. Этот вид диалога

подразумевает, во-первых, интерес учащихся

к учебной информации на протяжении всего

занятия, во-вторых, её понимание.

• Человек — Пространство. Этот вид диало-

га становится возможным только тогда, ког-

да пространство общения соответствует та-

ким признакам, как энергетическая лёгкость,

уют, эстетичность. Иначе говоря, пространст-

во должно не мешать, а способствовать усво-

ению информации. Здесь играет роль умест-

ное (без излишеств) использование нагляд-

ности, светлая окраска стен, наличие зелени,

эстетическое оформление окон, освещение,

не утомляющее зрение и т.д.

• Человек — Время. Этот вид диалога пока-

зывает, владеет ли учитель современными

образовательными (педагогическими, ин-

формационными) технологиями, а также ис-

пользует ли современную научную инфор-

мацию по своему предмету или курсу.

Кроме того, для занятия, строящегося на диа-

логовой основе, характерен также диалог

особой, экзистенциальной направленности,

который представляет собой взаимопроник-

новение субъектов. Отличительными призна-

ками диалога данной направленности явля-

ются: открытость новому, открытость навст-

речу Другому, смирение своей власти над

Другим, общение сердец (сорадование, со-

чувствие, сопереживание).

17. Проведение рефлексии означает выяв-

ление ценностного и критического отноше-

ния учащихся к полученной информации

и к занятию в целом при помощи вопросов:

Что полезного, ценного Вы узнали сегодня

на занятии? Что у Вас получилось и не полу-

чилось? Какая помощь Вам нужна? Рефлек-

сия может проводиться как в устной, так

и письменной форме.

18. Содержание этого пункта отражено в дру-

гих пунктах анкеты (4, 7, 8, 13, 14, 15, 16). Од-

нако учителя могут использовать на уроке спе-

циальные здоровьесберегающие методики

и приёмы. Этот пункт анкеты предназначен

именно для таких случаев.

С помощью данной анкеты производится сбор

первичной информации о деятельности учите-

ля на занятии. Для получения оценок качества

деятельности учителя (его вклада в воспита-

ние, здоровьесбережение, развитие) необхо-

дима компьютерная обработка первичных

данных. Для этой цели можно использовать

матричный способ установления соответствия

между пунктами анкеты и показателями каче-

ства. Приведём матрицу соответствия пунктов

анкеты пяти ключевым (академическим) ком-

петенциям, указанным выше.

Компетенции

I II III IV V

1 * * * 1 *
2 1

3 1

4 1

5 1 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1

12 1 1 1

13 1

14 1

15 1 1 1

16 1 1

17 1 1 1

18 1

Сумма 7 6 8 6 6

Последняя строка матрицы показывает, что

анкета отражает все компетенции почти рав-

номерно (распределение частот от 6 до 8).

А каждый пункт анкеты работает как мини-

мум на одну компетенцию. Используя матри-

цу, можно проводить анализ качества учеб-

ного занятия не только с позиций интеграль-

ной оценки, выраженной суммой баллов,

но и с точки зрения реального вклада учите-

ля в развитие академических компетенций

учащихся.

Предложенная компетентностная модель

профильного обучения апробировалась

в течение двух лет на базе эксперименталь-

ных площадок Пермского регионального ин-

ститута педагогических информационных

технологий. С 2006 года данная модель ис-

пользуется уже многими образовательными

учреждениями Пермского края. �

76


