
Обычно уже на ранних

стадиях онтогенеза можно

заметить те виды деятельно-

сти, к которым ребёнок наи-

более тяготеет, которыми он

в большей степени склонен

заниматься: одним больше

всего нравится размышлять

и решать головоломки, дру-

гие предпочитают работать

руками, третьи всё больше

рисуют, лепят, танцуют и по-

ют. Поэтому уже в начальной

школе — по наиболее прояв-

ленным успехам — детей

можно по объектам преоб-

ладающей деятельности ус-

ловно разделить на три типа:

«мыслители», «инженеры»,

«художники». Эта триада

вполне соответствует деле-

нию содержания образова-

ния на три класса: с веду-

щ и м

компонентом содержания

«факт», с ведущим компо-

нентом «способ» и с веду-

щим компонентом «цен-

ность». Здесь лежат предпо-

сылки будущей профильной

дифференциации обучения

в основной школе, а затем и

профилизации обучения в

старшем звене.

Разумеется, границы типов не

являются жёсткими: до 20% детей

оказываются в пограничных зонах

между типами. Аналогичная картина

сохранится и в основной, и в старшей

школе. Это, похоже, неустранимое

обстоятельство является важным ар-

гументом в пользу индивидуализации

профильного обучения (см. далее).

Развитие деятельности в соот-

ветствии с выявленными типами инте-

ресов целесообразно реализовывать

через направленные и направляемые

проекты, а также адекватные этим ти-

пам ТОГИС-задачи. Соответственно, в

стационарный учебный процесс вклю-

чаются компоненты технологий ТО-

ГИС и «Метод проектов».

В основной школе эти три типа

ветвятся на восемь метапредметных

областей, выделяемых по составу

применяемых в них способов дея-

тельности: человек, семья, общест-

во, природа, искусство, наука, техни-

ка, знаковые системы. Не будучи вы-

делены в учебном плане, эти

метапредметные области задают

преимущественные темы проектов

для учеников. Отслеживание пред-

метных интересов, необходимое для

организации профильного обучения

в старшей школе — обязательная со-

ставляющая работы с учащимися в

основной школе. Эти функции есте-

ственным образом осуществляются

тьюторами (при их наличии).

Понятно, что и в этом случае ос-

таётся приблизительно стабильная

прослойка учеников, интересы кото-

рых лежат на стыках метапредметных

областей. Более того, на стыках воз-

никают специфические области дея-

тельности, способные формировать

самостоятельные профили. Напри-
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мер, на стыке «Знаковых систем» и

«Общества» с некоторым тяготением

к «Искусству» располагается инте-

реснейшая для части учеников об-

ласть деятельности «Журналистика».

Это ещё один аргумент в пользу необ-

ходимой индивидуализации про-

фильного обучения.

Для нормального функциониро-

вания социума, удовлетворения ро-

дителей и максимального раскрытия

и использования потенциала учащих-

ся в старшей школе необходима

максимальная индивидуализация про-

филей с полным отказом от абсолюти-

зации академизма. Индивидуализи-

рованное профильное обучение с 

необходимостью должно быть контек-

стным, дополняемым обязательной

производительной деятельностью в

соответствии с выбранным профилем,

чтобы к моменту выпуска обеспечить

ученику минимальный опыт работы и

дать возможность изменить выбор,

если работа окажется не отвечающей

имевшимся ожиданиям.

Индивидуализированное про-

фильное обучение потребует не толь-

ко реструктуризации содержания об-

разования, но и создания особого

технологического комплекса. Прежде

всего потребуется интеграция непро-

фильных дисциплин в метапредмет-

ные области, что освобождает время

для производственной деятельности

и углубления внутри профиля для бо-

лее точной его настройки в соответ-

ствии с интересами ученика и потреб-

ностями социума. Обучение и воспи-

тание должны быть слиты в единый

процесс с единым расписанием. Це-

лесообразна разработка, закупка или

отыскание в информационной среде

учебных курсов для специализации и

углубления профильного обучения в

соответствии с индивидуальными ин-

тересами учеников и точными по-

требностями социума. Таким обра-

зом в содержании обучения появля-

ются три категории: метапредмет,

предмет, дисциплина (специализа-

ции или углубления). 

Общая структура профильной

дифференциации на всех ступенях

обучения представляется следующей

(рис. 1).

Ïðåäïðîôèëüíàÿ ñòóïåíü

Преобладающие типы деятель-

ности обнаруживаются уже в 1–2

классах начальной школы.

Метапредметные области — ин-

терес к ним и успешность в них отсле-

живаются в старших классах (3–4) на-

чальной школы и основной школе

(5–8 классы — тьюторы, классные ру-

ководители, психологи, социальные

педагоги, медики, все учителя).

Предметные области в мета-

предметных — интерес к ним и ус-

пешность в них отслеживаются в де-

вятом классе основной школы.

Все уточнения осуществляются в

ходе проектной деятельности и обу-

чения в технологии ТОГИС, а также

через элективные курсы как вспомо-

гательное средство в девятом классе.

Ïðîôèëüíàÿ ñòóïåíü

Профильные предметы в пред-

метных областях — основное содер-

жание профильного обучения.

Дисциплины специализации —

настройка профилей в соответствии с

более узкими интересами групп уча-

щихся в 10-м классе.

Дисциплины углубления — инди-

видуальная настройка профилей в со-
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ответствии с личными интересами

каждого учащегося в 11-м классе. На

рисунке «Этапы профилизации» пока-

заны примерные варианты индивиду-

ализации профиля (одна ветвь) для

метапредметных областей «Искусст-

во» и «Знаковые системы».

В отдельных случаях могут ис-

пользоваться внешние по отношению

к муниципальной образовательной

сети дисциплины специализации и

углубления (например, в виде дис-

тантных курсов, организуемых вуза-

ми, учреждениями дополнительного

образования, негосударственными

организациями).

Прикладное обеспечение1 —

другие предметные области в вы-

бранном метапредмете, оформлен-

ные в предметные или межпредмет-

ные интегрированные курсы.

Общекультурное окружение —

другие метапредметы, оформленные

в межпредметные интегрированные

курсы (например, метапредмет «Че-

ловек» представлен МИКом «Антро-

пология» — центр образования 1474,

метапредмет «Искусство» представ-

лен МИКом «История искусств на анг-

лийском языке» — школа № 1205).

Обязательны в профильном обу-

чении выход за пределы школы и

производительный труд по профилю.

Приветствуются совместные проекты

в рамках муниципальной сети — меж-

школьные, учреждений разных форм

собственности и разной принадлеж-

ности, школьно-родительские и т.д.

В рассматриваемой логике раз-

вития стержневого содержания инди-

видуализированных профилей стар-

шая профильная школа должна была

бы занимать три года обучения (пер-

вый год — профильные предметы,

второй год — дисциплины специали-

зации и производительный труд, тре-

тий — дисциплины углубления и про-

изводительный труд). При этом со-

Рис. 1. Динамика профильной дифференциации

1 Термины В.В. Гузеева. См., напр., Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образова-

тельная технология. М.: Народное образование, 2000. (Сер. «Системные основания образовательной

технологии»).



кращение основной школы до четы-

рёх лет было бы вполне оправданно

при переходе от предметной к мета-

предметной структуре содержания

образования. Структура ступеней

4–4–3 уже предлагалась в професси-

ональной литературе, но не нашла

пока поддержки на федеральном

уровне управления образованием.

Однако, в существующих условиях

структуры 4–5–2 предлагаемая про-

филизация тоже возможна, хотя и

требует нетривиальных организаци-

онных решений.

В образовательном процессе

целесообразно использование адек-

ватных целям образовательных тех-

нологий. Анализ показывает, что це-

лям индивидуализированного про-

фильного обучения отвечают техно-

логии ТОГИС, Интегральная, Когни-

тивная, Метод проектов, Проблемно

ориентированная технология на ба-

зе ОТСМ-ТРИЗ, применяемые к 

разным разделам содержания обу-

чения в соответствии с их входными

условиями и критериями примени-

мости.

Единственной «сквозной» техно-

логией должен быть «Метод проек-

тов» в его позднем варианте — на-

правляемое проектное обучение.

Проектная деятельность должна со-

провождать образовательный про-

цесс с начальной школы до выпуска.

При этом меняются характер проек-

тов, их масштаб, трудоёмкость и сте-

пень социальной значимости. Типич-

ный проект для начальной школы

приводит в качестве примера А.М.

Новиков2: «Младшеклассникам в ка-

честве проекта предлагается из

одного листа плотной бумаги с помо-

щью ножниц и клея построить соору-

жение (башню) максимально боль-

шой высоты. Учащиеся приступают к

работе. Каждый конструирует и реа-

лизует свой проект — сколько учени-

ков в классе — столько и получается

вариантов — у кого-то выше, у кого-

то ниже, у кого-то красивее, у кого-

то не очень. Казалось бы — совсем

простой проект — всего один лист

бумаги. Но здесь и математика, и

физика, и элементы сопротивления

материалов (это в начальной-то шко-

ле!), и экономика (экономичность

раскроя листа), и трудовые умения,

и полный простор для фантазии,

творчества, и возможность пооб-
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Рис. 2. Этапы профилизации

2 Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008. С. 83–84.
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щаться учащимся друг с другом —

пообсуждать, у кого что и как получи-

лось и почему, и т.д. То есть учебный

процесс преображается до неузна-

ваемости».

В старших классах « ...учащиеся,

студенты должны быть включены в

проекты, выбираемые ими самосто-

ятельно (лучше) или предлагаемые

учителями, преподавателями, кото-

рые отвечают следующим требова-

ниям:

— имеют общественно-полез-

ную значимость, рыночную стои-

мость и имеют определённых потре-

бителей;

— посильны для учащегося, сту-

дента, но отличаются высоким уров-

нем трудности, получаемый продукт

(материальный или духовный) должен

быть высокого качества, степени со-

вершенства;

— сформулированы в самом об-

щем виде: требуют от обучающихся

активного применения теоретических

знаний, а также дополнительного

привлечения научной, справочной и

другой литературы; экономических

расчётов, самостоятельной разра-

ботки проекта продукта, технологии

его получения, плана действий по его

реализации с учётом наличных воз-

можностей;

— предусматривают возможнос-

ти коллективной производственной

деятельности учащихся, студентов, а

также включения их в производствен-

ные или научные коллективы.

Причём суть заключается в том,

чтобы учащийся, студент самостоя-

тельно выполнил полный производ-

ственный цикл: от поиска соответст-

вующей «ниши» на рынке товаров 

и услуг, замысла до изготовления

продукта и его реализации (про-

дажи)»3.

В роли «сквозной» видится также

проблемно ориентированная техно-

логия на базе ОТСМ-ТРИЗ.

Интегральная и Когнитивная

технологии по целевому предназна-

чению относятся к одному классу и

позволяют достигать близких ре-

зультатов. Однако Когнитивная тех-

нология становится чрезмерно тру-

доёмкой для учителя в большом

классе из-за необходимости посто-

янно обрабатывать большие масси-

вы диагностической информации,

получение которой тоже требует не-

малого времени. Интегральная тех-

нология, напротив, недостаточно

эффективна в малых классах, по-

скольку в них трудно или невозмож-

но обеспечить необходимую внеш-

нюю динамику групп, создаваемых

на основе текущих уровневых дости-

жений учеников. Отсюда вытекает

вывод: Интегральная технология

должна применяться в классах чис-

ленностью свыше 12 человек для тех

же целей, что Когнитивная в классах

до 12 человек.

При этом инструментарий мони-

торинга образовательного процесса

должен быть адекватен целям кон-

тролируемой деятельности: в на-

чальной школе — наблюдение и пре-

зентации проектов, для метапредме-

тов — на базе интеллект-карт или

карт понятий, для профильных пред-

метов и дисциплин специализа-

ции — тесты и эквивалентные им

процедуры (например, контрольные

работы), для большинства дисцип-

лин углубления — творческие текс-

3 Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008. С. 74–75.



ты, для производительного труда и

некоторых дисциплин углубления —

защита проектов, внешняя эксперти-

за (рис. 3).
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Рис. 3. Средства мониторинга


