
Потребность в профессиональном самоопределе-

нии — одна из ведущих потребностей, она выступает как

фактор развития личности. Одно из средств удовлетворе-

ния этой потребности в современной школе — дифферен-

цированное обучение. В XX в. российская школа накопила

немалый опыт в этой области. Достаточно перечислить та-

кие виды дифференцированного обучения, как углублённое

изучение отдельных предметов, факультативы и т.д. Что ж,

такие поиски соответствуют мировым тенденциям разви-

тия образования. В соответствии со стратегией модерни-

зации содержания и структуры обучения на старшей ступе-

ни общеобразовательной школы предусматривается имен-

но профильное обучение, дифференцированное. 

В ближайшие годы будет проводиться широкомас-

штабный эксперимент по внедрению профильного обуче-

ния в старшей школе, организованный Министерством об-

разования РФ совместно с РАО, органами управления об-

разованием различных уровней, ИПКРО, школами. Боль-

шие надежды связаны с педагогическим проектированием.

Проектный подход должен обеспечить такую последова-

тельность шагов, которая максимально подходит экспери-

менту, отработке идей и технологий, их своевременному и

успешному распространению [9]. В предлагаемой статье

представлен один из возможных взглядов на дидактичес-

кое основание и технологию проектирования содержания

профильного обучения. 

Профильное обучение — вид дифференцированного

обучения по интересам, характеризуется такой направлен-

ностью содержания, которая призвана помочь профессио-

нальному самоопределению старшеклассника.

Процедура организации профильного обучения в

старшей школе может быть сведена к следующему:

1) Выявление определённого общего интереса как индиви-

дуально-типологической особенности выпускников основной

школы (тех особенностей, на основе которых можно объединить
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учащихся в профильные группы).

Интерес — это мотивы личнос-

ти, выражающие свойственную

ей направленность на позна-

ние определённых  объектов

или явлений жизни и опреде-

ляющую вместе с тем её более

или менее постоянную склон-

ность к каким-либо видам дея-

тельности.

Выбор интереса как инди-

видуально-типологической

особенности человека основан

на известных его свойствах.

Интерес: 

l расширяет и углубляет

знания, умения и навыки челове-

ка в интересующей его области;

l активизирует познава-

тельные процессы и творчество

личности;

l обеспечивает эмоцио-

нальное удовлетворение, по-

буждающее к длительным заня-

тиям интересующей человека

деятельностью.

2) Группировка учащихся на

основе выявленных интересов.

В зависимости от численности

профильных групп можно вы-

делить  три уровня  реализа-

ции профильного обучения:

микроуровень (внутрикласс-

ный), мезоуровень (школь-

ный), макроуровень (меж-

школьный).

В зависимости от уровня

реализации профильного обу-

чения различают такие общие

формы его организации, наи-

более часто используемые на

практике (см. схему 1).

3) Построение процесса обу-

чения для профильной группы  уча-

щихся с учётом их интересов.

Обучение в профильных группах

отличается прежде всего со-

держательным приращением. 

Что должно представлять

собой это содержательное при-

ращение? Это дискуссионный

вопрос в педагогической лите-

ратуре. На наш взгляд, в про-

фильном обучении необходимо

не только расширять и  углуб-

лять предметные знания, но и

формировать  метазнания, вы-

рабатывать способы познания в

конкретной профильной облас-

ти (естественнонаучной или гу-

манитарной). Именно метазна-

ния и способы познания в про-

фильной области позволят
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Схема 1
Взаимосвязь форм и уровней организации профильного обучения 

Уровни организации профильного обучения 

Микроуровень Мезоуровень Макроуровень

Индивидуальная и

групповая работа на

уроке, обучение в мо-

дулях

Профильные классы

Профильные школы,

подготовительные

курсы, профильные

лагеря

Общие формы организации профильного обучения



старшекласснику изучить тот

уровень расширения и углубле-

ния предметных знаний и уме-

ний, которые ему необходимы

для профессионального само-

определения. Такой подход

требует  определения дидакти-

ческого основания и  техноло-

гии  проектирования содержа-

ния профильного обучения на

основе имеющихся профиль-

ных предметных стандартов и

учебных программ.

Понятие «дидактическое

основание» в современной пе-

дагогике обозначает совокуп-

ность норм, регулирующих от-

бор содержания образования

[13]. Если традиционно за ди-

дактическое основание проек-

тирования содержания прини-

мались общие цели образова-

ния,  то в соответствии со стра-

тегией модернизации в качест-

ве дидактического основания

проектирования  предполагает-

ся  компетентность. 

Ориентация на освоение

умений, способов деятельности

и, более того, обобщённых спо-

собов деятельности была веду-

щей в работах отечественных пе-

дагогов: в этом русле разработа-

ны как отдельные учебные техно-

логии, так и учебные материалы.

Однако эту ориентацию прежде

нельзя было назвать определяю-

щей, она практически не исполь-

зовалась. Поэтому сегодня для

проектирования на основе ком-

петентности нужна опора не

только на отечественный, но и на

международный опыт [12].

В последнее время понятие

«компетентность» (от лат.

Compete — соответствую, подхо-

жу; Competens — надлежащий,

способный) стало часто появ-

ляться в педагогическом лекси-

коне, несмотря на то что оно

окончательно не определено и в

большинстве случаев употребля-

ется интуитивно. На сегодняш-

ний день не существует одно-

значного понимания понятия

«компетентность», структуры и

видов компетентностей

(В.А.Кальней, В. Ландшеер,

Дж. Равен, А.П. Тряпицына,

С.Е. Шишов, М.А. Чошанов и др.).

На основе анализа психо-

лого-педагогической литерату-

ры установлено, что под  ком-
петентностью понимают слож-

ное интегративное качество

личности, обуславливающее го-

товность осуществлять некото-

рую деятельность, причём речь

идёт не об отдельных знаниях

или умениях и даже не о сово-

купности отдельных процедур

деятельности, а о свойстве,

позволяющем человеку осуще-

ствлять деятельность целиком.

Рассматривая  компетент-

ность как готовность к выполне-

нию деятельности, в качестве

основных её компонентов вы-

деляем (см. также: М.А. Чоша-

нов [14]): мобильность знаний,

гибкость метода, критичность

мышления, ответственность за

действия (схема 2).

Понятие компетентности

шире понятия знания, умения

или навыка, оно включает их в

себя (хотя, разумеется, речь не

идёт о компетентности как о

простой аддитивной сумме

«знания — умения — навык», это

понятие несколько иного смыс-

лового ряда). Оно включает в

себя не только когнитивную и

операционально-технологичес-

кую составляющую, но и лично-

стно-смысловую, креативную и

другие сферы личности. 

В связи с использованием

такого подхода не только для

профессиональных учебных за-

ведений, но и для школы целе-

сообразно выделять следую-

щие виды компетентности в за-

висимости от ступени обучения

(схема 3): 
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Схема 2 
Структура компетентности

Компоненты компетентности

Мобильность знаний:
постоянное обновление

знаний для успешного ре-

шения задач в данное вре-

мя и в данных условиях

Гибкость метода:
применение того или ино-

го метода в зависимости

от условий

Критичность мышления:
творческое, нестандарт-

ное мышление



Основной объект проекти-

рования содержания 9-летней

школы — культура, т.е. способы

материальной и духовной дея-

тельности, выработанные чело-

вечеством, которые могут быть

усвоены личностью и стать её

достоянием (И.Я. Лернер,

М.И. Скаткин [13]). Выделяют

следующие элементы человече-

ской культуры: знания о приро-

де, обществе, мышлении, техни-

ке, способах деятельности; опыт

осуществления известных спо-

собов деятельности, который

воплощён в умении и навыке;

опыт творческой деятельности

по решению новых проблем;

опыт отношения к миру, друг к

другу. Поэтому дидактическим

основанием основной школы

становятся общекультурная

компетентность. Общекультур-
ная компетентность — готов-

ность к созданию собственного

продукта, выполненного и пред-

ставленного с ориентацией на

восприятие другим человеком.

Её можно разделить на подви-

ды: социальная компетент-
ность — готовность действо-

вать в социуме с позиций других

людей; коммуникативная ком-
петентность — готовность всту-

пать в коммуникацию с целью

быть понятым; предметная
компетентность — готовность

анализировать и действовать с

позиций отдельных областей че-

ловеческой культуры.  

Общекультурная компе-

тентность позволяет воспроиз-

вести мир в себе, т.е. познать

социальные условия своего бы-

тия. Она вырабатывается в ос-

новной школе и развивается в

старшей школе и профессио-

нальных учебных заведениях.

Профиль — основной объ-

ект проектирования содержания

старшей школы. Термин «про-

филь» происходит от француз-

ского profil и итальянского profile,

что означает «очертание», и ши-

роко используется в разных об-

ластях знаний (архитектуре, тех-

нике, геодезии и т.д.). В послед-

ние годы этот термин широко ис-

пользуется в педагогике при ха-

рактеристике содержания, не-

смотря на его неоднозначное

понимание. Приведём одно из

наиболее удачных, на наш
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Схема 3
Соотношение видов компетентности и этапов обучения

Виды компетентности

Общекультурная Профильная Профессиональная

ПРОФЕССИЯ
Я ← → МИР

ПРОФИЛЬ
Я ← → МИР

ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Я ← → МИР

ОСНОВНАЯ ШКОЛА ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ



взгляд, определений. Профиль

(А.А. Макареня [6]) — совокуп-

ность внутренних, однородных,

постоянных по содержанию

структурных элементарных еди-

ниц деятельности человека, ко-

торые определяют требования к

общеобразовательной и про-

фессиональной подготовке и

становятся общими для одной

группы профессий. 

Профильную компетент-
ность определяем как готов-

ность самостоятельно приобре-

тать и использовать те знания

из профильной образователь-

ной области, которые необходи-

мы для профессионального са-

моопределения и самореализа-

ции личности [11]. Она способ-

ствует  становлению собствен-

ной  внутренней позиции лично-

сти, как устойчивого отношения

к себе, к людям, к миру. Она

формируется на старшей ступе-

ни обучения и развивается в

профессиональном учебном за-

ведении, где основным объек-

том проектирования содержа-

ния становится профессия. 

Профессия (В.С. Леднёв

[4]) —  специфическая отрасль

человеческой деятельности,

обусловленная разделением

труда, являющаяся социально

оправданным источником мате-

риального обеспечения челове-

ка. Этому объекту соответству-

ет профессиональная компе-

тентность. Профессиональ-
ная компетентность — готов-

ность к выполнению професси-

ональной деятельности, кото-

рой человек овладевает при

обучении в профессиональном

учебном заведении и развивает

в процессе профессиональной

деятельности. 

Технологию проектирова-

ния содержания профильного

обучения представим как сово-

купность следующих этапов:

1) п р о е к т и р о в о ч н ы й
этап, который предполагает

проектирование интегративно-

го практикума на основе компо-

нентов профильной компетент-

ности как дидактического осно-

вания профильного обучения;

2) этап системообразо-
вания, предусматривающий

установление новых содержа-

тельных, деятельностных и ди-

намических связей содержания

и организационных форм про-

фильных предметов, с последу-

ющим введением в систему

профильных предметов интег-

ративного практикума;

3) описательный этап
направлен на представление

проекта в форме документов:

учебного плана, учебных про-

грамм и  сетевого графика.

В связи с тем, что наша ра-

бота имеет не методический, а

дидактический характер,  мето-

дические обоснования шагов

проектирования в статью не

включены.

Первый шаг этапа проек-

тирования — анализ компонен-

тов профильной компетентнос-

ти применительно к конкретно-

му профилю и определение

компонентов приращения со-

держания, необходимых для её

формирования.

Так, на основе анализа ме-

тодической литературы, анали-

за программ и учебников, ре-

флексии собственного опыта

выявлено, что для формирова-

ния профильной компетентнос-

ти при обучении профилю по-

требуется философский, мето-

дологический, науковедческий,

психологический и профильный

содержательные компоненты

приращения. 

Вторым шагом проекти-

рования станет композиция вы-

деленных компонентов в логи-

чески завершённые содержа-

тельные блоки — темы.

Для этого необходимо оп-

ределить вид деятельности, на

основе которого можно объе-

динять выделенные компонен-

ты. При проектировании кон-

кретного профиля таким видом

деятельности может быть вы-

брана исследовательская рабо-

та на основе эксперимента.

Сопоставляя этапы иссле-

довательской деятельности на

основе эксперимента с выде-

ленными компонентами,  опре-

деляются  темы.

Третий шаг предполагает

представление содержания в

форме отдельных знаний и уме-

ний. 

Четвёртый шаг предус-

матривает конструирование

практических работ обобщён-

ного характера на основе выде-

ленных умений и объединение

их в практикум. Разделяя взгля-

ды О.С. Зайцева [1],  под «прак-

тикумом» понимаем организа-

ционную форму обучения,

представляющую собой систе-

му практических работ обоб-

щённого характера, предназна-

ченную для формирования и

развития профильной компе-

тентности.

Итак, результатом проек-

тировочной стадии становится

интегративный практикум, на-

правленный на формирование

профильной компетентности

(см. схему 4).
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Спроектированный выше

практикум на основе профиль-

ной компетентности будет рас-

сматриваться как системообра-

зующий компонент системы

профильных предметов, спро-

ектированных на основе про-

фильной компетентности. Сис-

темообразующий компонент

способен объединять все дру-

гие компоненты в целостное

единство, направлять их и сти-

мулировать развитие. Именно

установление связей лежит в

основе системообразования,

так как очевидно, что в нашем

исследовании мы более нужда-

емся не в новых элементах, а в

их сочетаниях и новых связях

между ними.

Этап  системообразования

представлен следующими ша-

гами:

Пятый шаг предполагает

выделение в каждой теме про-

граммы профильного курса те-

оретической (ТЧ) и практичес-
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Схема 4
Проектирование содержательно-деятельностного аспекта системообразующего

интегративного практикума 

где У — умение, З — знание, ПР — практическая работа.

ПРОФИЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Мобильность

знаний

Гибкость

метода

Критичность

мышления

Философский

компонент

Методологичес-

кий компонент

Науковедческий

компонент

Психологический

компонент

Профильный

компонент

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5

У1 У2 У3 З1 З2 У4 З3 У5 У6 З4 З5

ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5

Интегративный практикум



кой частей (ПЧ). Затем теорети-

ческая часть конкретизируется

до определённого знания (З),

практическая — до умения (У). 

Шестой шаг предусмат-

ривает создание теоретическо-

го и практического профильно-

го курса (практикума). Для кон-

струирования теоретического

курса, направленного на разви-

тие профильной компетентнос-

ти, выделенные знания (З) со-

поставляются со знаниями ин-

тегративного практикума; осно-

вываясь на объединении, кон-

струируют содержательные мо-

дули. Аналогичным образом

формируется профильный

предметный практикум на осно-

ве сопоставления выделенных

умений профильного курса и

сопоставления их с умениями

интегративного практикума. 

Пятый и шестой шаги

представлены на схеме 6 (с.

128).

Введение интегративного

курса и установление содержа-

тельно-деятельностных связей

еще не обеспечит в полной ме-

ре интеграцию профильных

курсов, если не осуществить

временную синхронизацию

(для установления межпред-

метных связей) и определён-

ную последовательность изуче-

ния основных содержательных

элементов (для установления

внутрипредметных связей). Эта

проблема решается на основе

проектирования план-карты.

Рассмотрим особенности

проектирования план-карты.

Седьмой шаг предусмат-

ривает определение времени,

необходимого для изучения со-

держательного модуля и выпол-

нения практической работы.

Общее время определяется

учебным планом.

Восьмой шаг проектиро-

вания направлен на составле-

ние план-карты с учётом логи-

ческой последовательности

изучения модулей и координа-

цией содержательных модулей

и практических работ профиль-

ных предметов. План-карту (см.

схему 5) изображают в форме

таблицы, где в колонках указы-

вают модули всех профильных

курсов (включая факультативы)

с учётом их последовательнос-

ти на основе внутрипредметных

и межпредметных. 

Итак, в результате проекти-

рования образована система

профильных предметов. Её яд-

ром стал интегративный практи-

кум, формирующий профильную

компетентность. Теоретические

профильные курсы и профиль-

ные практикумы развивают про-

фильную компетентность. 

Активизация личностно-

смысловой сферы предполага-

ет подбор практических и тео-

ретических элективных курсов

для предоставления каждому

ученику права выбора в преде-

лах профиля и направления.

Набор элективных курсов опре-

деляется возможностями педа-

гогического коллектива и мате-

риальной базы образователь-

ного учреждения, структурой

региональной  образователь-

ной системы, потребностями

школьников и их родителей.

В связи с тем, что описа-

тельный этап предполагает тра-

диционный алгоритм деятель-

ности, останавливаться на этом

этапе мы не будем.

Изложенные в статье под-

ходы успешно использовались

автором в его лаборатории при

конструировании и реализации

профилей естественнонаучного

направления. Сейчас проекти-

руются профили гуманитарного

направления.

С.Н. Рягин. Ïðîåêòèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ ïðîôèëüíîãî
îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé øêîëå
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Интегратив-
ный

практикум

Профильный
предмет 1

Профильный
предмет 2 Практикум 1 Практикум 2

Схема 5
План-карта изучения профильных предметов 

1-я неделя ПР1

ПР2

СМ1

ПР1

Часы

где СМ — содержательный модуль, ПР — практическая работа.
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