
1 0 6 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/03

Ïîíèìàíèå (àäåêâàòíîå âîñïðèÿòèå) öåëåé è ñîäåðæàíèÿ 
ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ

Необходимость перехода старшей ступени школы на профильное обучение определена
Правительством России в «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 №1756-р).

Прежде всего важно понять, что такое профильное обучение. Это система специали-
зированной подготовки старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать процесс их
обучения на последней ступени общеобразовательной школы более индивидуализирован-
ным, отвечающим реальным запросам и ориентациям, способная обеспечить осознанный
выбор школьниками своей профессиональной деятельности.

Решение о создании профильных классов или превращении всей старшей ступени в
одно- или многопрофильную принимает учредитель — по представлению от администра-
ции и органа самоуправления школы. При этом обязательным условием введения того или
иного профиля должно стать предварительное изучение мнения старшеклассников и их
родителей.

Существующее сегодня стремление учащихся к профилизации образования дале-
ко не всегда ориентировано на получение профессии. Часто желание родителей и де-
тей попасть в конкретную профильную школу определяется общественным мнением,
сложившимся рейтингом каких-нибудь видов деятельности и соответствующих им про-
фессий, что подчас не соответствует реальным общественным потребностям. Это хоро-
шо видно на примере избытка экономистов, юристов, которым трудно найти работу по
специальности. Нередко под профилем понимают приобретение школьником конкрет-
ной специальности — секретаря-референта, водителя, парикмахера и т.п., словом, все-
го того, что в недавнем прошлом давали учебно-производственные комбинаты. Однако
сегодня школа находится в совершенно иных социальных и информационных услови-
ях, что требует принципиально иного, чем раньше, уровня и объёма профессиональных
знаний, которые должны дать специализированные учреждения профессионального
образования. 

ÊÀÊ  ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ  ØÊÎËÓ
Ê ÏÐÎÔÈËÜÍÎÌÓ  ÎÁÓ×ÅÍÈÞ  
Ìàòåðèàëû  íàó÷íî-ïïðàêòè÷åñêîé  êîíôåðåíöèè  

«Ïðîôèëüíîå  îáó÷åíèå  â Ìîñêâå:  îïûò,  ïðîáëåìû,  ïåðñïåêòèâû»

Ñðåäè âîïðîñîâ, ñ êîòîðûìè â áëèæàéøèå ãîäû ñòîëêí¸òñÿ ðîññèéñêàÿ øêîëà â ñâÿçè
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òðåáóþùèõ ðàçúÿñíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü. Íà ýòèõ «òðóäíûõ» âîïðîñàõ è áûëî

ñîñðåäîòî÷åíî âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé êîíôåðåíöèè — ïðåäñòàâèòåëåé
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Задача профилизации — создать

такие условия в школах, чтобы каждый

ученик нашёл себя, понял, к какой сфе-

ре деятельности он склонен и наиболее

способен..  

Совершенно естественно, что, сделав
подобный выбор, ученик вправе рассчиты-
вать на то, чтобы получить в школе такой
уровень подготовки, который обеспечил бы
ему возможность поступить в соответству-
ющее среднее специальное или высшее
учебное заведение. Поэтому введением
профилизации преследуется ещё одна

цель — обеспечить преемственность

старшей ступени школы с учреждения-

ми начального, среднего и высшего про-

фессионального образования, подгото-

вить выпускников к поступлению в эти

учебные заведения.

Профиль как раз и задаёт определён-
ную сферу деятельности, соответствующую
индивидуальным склонностям подростка.

Предпрофильная же подготовка на-
правлена на то, чтобы помочь выпускнику-
девятикласснику чётко решить: где, в каком
образовательном учреждении он завершит
полный цикл общего среднего образова-
ния — в СПТУ, колледже, техникуме или в
10–11-х классах школы с ориентацией на
тот или иной вуз.

В чём специфика профильного обу-

чения в сравнении с традиционным обуче-
нием в обычной общеобразовательной
школе и углублённым изучением отдель-
ных предметов, характерным для спец-
школ? В отличие от традиционного про-
фильное обучение позволяет ученикам вы-
брать конкретную приоритетную область
для более глубокого изучения.. Поскольку
выбор предполагает ряд вариантов, то пе-
реход к профильности — это, прежде все-
го, расширение свободы, вариативности
школьного образования. В отличие же от
углублённого изучения отдельных предме-
тов профильное обучение позволяет
школьникам изучать не один, а группу
предметов, друг друга поддерживающих,
взаимодополняющих.

Какие профили могут быть органи-

зованы в школе?

Как показала практика, сегодня наи-
более востребованными являются 4–5 ос-
новных профилей, и это нашло отражение
в «Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования»
(приказ Минобразования России № 2783
от 18.07.2002), где выделены следующие
«примерные профили»:

гуманитарный;
социально-экономический;
естественно-математический;
технологический (информационных тех-

нологий).
Однако эти профили не исчерпывают

всего перечня возможных вариантов. В ряде
школ, в зависимости от потребностей уча-
щихся, возможностей школы и местной обра-
зовательной сети, вполне могут открываться
специализации перечисленных примерных
«широких» профилей (исторические, литера-
турные, педагогические, психологические,
медицинские, агротехнологические и др.).

В других школах будут создаваться мо-
дели, которые позволят проводить профиль-
ное обучение не в рамках класса, а ещё бо-
лее дифференцированные — в рамках малой
группы, а также строить индивидуальные
учебные маршруты старшеклассников.

Профильное обучение в системе обра-
зования отнюдь не означает, что все без ис-
ключения школы должны открыть тот или
иной профиль. За школами и отдельными
классами сохраняется право оставаться не-
профильными. В таком случае должен со-
ставляться иной учебный план — для уни-
версального обучения, включающий базо-
вые общеобразовательные предметы и
элективные курсы на выбор и/или часы на
углубление базовых курсов.

Из каких же компонентов складывает-
ся тот или иной профиль? Отметим три ти-
па курсов:

1. Базовые общеобразовательные
предметы, обязательные для всех
учащихся 
Их число не должно быть чрезмерно боль-
шим (не более 7), но в то же время это дол-
жен быть функционально полный набор.
Концепцией профильного обучения предла-

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à К А К  П О Д Г О Т О В И Т Ь  Ш К О Л У

К П Р О Ф И Л Ь Н О М У  О Б У Ч Е Н И Ю

Áóäåò ëè ïðåðâàí
òðóäîâîé ñòàæ ïðè
óâîëüíåíèè ïî
ñîêðàùåíèþ, åñëè
ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ íà
ðàáîòó ïðîøëî
6 ìåñÿöåâ?

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó

çàêîíîäàòåëüñòâó ïðè

óâîëüíåíèè âñëåäñòâèå

ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñ-

òè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ

íåïðåðûâíûé òðóäîâîé

ñòàæ ñîõðàíÿåòñÿ, åñëè

ïåðåðûâ íå ïðåâûñèë

äâóõ ìåñÿöåâ.

Ë. Ïîãðåáíÿê 
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гается следующий набор обязательных об-
щеобразовательных курсов (образователь-
ных областей): 

русский язык; 
литература;
иностранный язык; 
математика;
история;
физкультура;
интегрированный курс естествозна-

ния — но не для «естественно-научных»
профилей (например, для гуманитарного);

интегрированный курс обществозна-
ния — но не для «обществоведческих» про-
филей (например, для естественно-матема-
тического, технологического).

2. Профильные общеобразовательные
предметы 
Это курсы повышенного уровня, призван-
ные углублять в старшей школе базовые
общеобразовательные предметы и опреде-
ляющие направленность каждого конкрет-
ного профиля обучения. При этом на про-
фильном уровне базовые предметы (обра-
зовательные области) могут быть
представлены совокупностью отдельных
профильных курсов. Например, в филоло-
гическом профиле такими курсами могут
быть: русский и иностранный языки, лите-
ратура, поэтика; в социально-экономичес-
ком профиле — право, экономика, исто-
рия, социология; в естественно-научном
профиле — физика, химия, биология, фи-
зическая география и т.д. 

3. Элективные курсы
Это курсы по выбору, входящие в состав
профиля и обязательные для избравших их
учащихся. Они необходимы для построения
индивидуальных образовательных маршру-
тов учащихся. Школа может предложить
6–7 таких курсов, а ученик должен вы-
брать, скажем, 3 из них. Элективные курсы
выполняют три основные функции:

а) могут стать надстройкой над про-
фильными предметами, дополнять их, под-
держивать изучение смежных предметов на
профильном уровне. Например, для соци-
ально-экономического профиля могут пред-

ставлять интерес курсы математической
статистики, математической логики, тео-
рии вероятностей и т.п.;

б) могут развивать содержание одно-
го или нескольких базисных предметов,
изучение которых в данной школе (классе)
осуществляется на минимальном общеобра-
зовательном уровне. Это позволит интере-
сующимся школьникам получить дополни-
тельную подготовку и сдать ЕГЭ по этим
предметам на профильном уровне; 

в) могут быть направлены на удовле-
творение специфических познавательных
интересов школьников в областях, как бы
выходящих за рамки выбранного ими про-
филя, но способствующих их разносторон-
нему личностному развитию. Например, ес-
ли для школьников, обучающихся в классах
негуманитарного профиля, окажутся инте-
ресными элективные курсы из области изо-
бразительного искусства, зарубежной лите-
ратуры; для учащихся гуманитарного про-
филя — курс «Информационный бизнес».
Наконец, учащимся любого профиля чрез-
вычайно полезными в плане их развития
могут оказаться такие практикоориентиро-
ванные курсы, как: «Основы рационального
питания», «Основы потребительской куль-
туры», «Современный этикет» и т.п.

Соотношение объёмов базовых, про-
фильных и элективных курсов в процентах
может быть примерно таким: 50–30–20.

Таким образом, профиль — это та

или иная комбинация (сочетание) базо-

вых, профильных и элективных курсов,
отвечающая общим требованиям в отноше-
нии норм учебной нагрузки:

минимальным объёмам учебного време-
ни, задаваемым БУПом (33 часа в неделю); 

нормам санитарной нагрузки (36 часов в
неделю).

Как отметили участники конферен-
ции, нынешний базовый минимум может
(и должен) быть понижен, а профильный —
повышен. Поэтому для каждого предмета,
преподаваемого в средней школе, необ-

ходим стандарт на базовом и на про-

фильном уровне. Разработка таких стан-
дартов ведётся. Что касается содержания
элективных курсов, то оно может описы-

Äîëæíî ëè âûïëà-
÷èâàòüñÿ âûõîäíîå
ïîñîáèå ðàáîòíèêó
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ñðî÷íîãî òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà, åñëè
äàííûé äîãîâîð
ðàñòîðãíóò ïî èíè-
öèàòèâå ðàáîòîäà-
òåëÿ?

Îñíîâàíèÿ âûïëàòû âû-

õîäíîãî ïîñîáèÿ ïðåäóñ-

ìîòðåíû ñò. 178 Òðóäîâî-

ãî êîäåêñà ÐÔ. Âûïëàòà

âûõîäíîãî ïîñîáèÿ ïðè

ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà â ñâÿçè ñ èñòå-

÷åíèåì åãî ñðîêà äàííîé

ñòàòü¸é íå ïðåäóñìîòðå-

íà. Â ýòîì ñëó÷àå ðå÷ü

èä¸ò èìåííî îá èñòå÷å-

íèè ñðîêà òðóäîâîãî äî-

ãîâîðà, ïðè ýòîì ðàáîòî-

äàòåëü íå çàõîòåë ïðî-

äîëæèòü òðóäîâûå

îòíîøåíèÿ. Âûõîäíîå

ïîñîáèå â ýòîé ñèòóàöèè

ìîæåò áûòü âûïëà÷åíî,

åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî

êîëëåêòèâíûì èëè òðó-

äîâûì äîãîâîðîì.

Ë. Ïîãðåáíÿê 
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ваться в форме примерных учебных про-
грамм; стандартизации эти курсы не
подлежат.

Ìåõàíèçì ïåðåõîäà îáû÷íîé
øêîëû â ðåæèì ïðîôèëüíîãî
îáó÷åíèÿ

Центральным звеном перехода к профильной
школе должна стать предпрофильная под-

готовка выпускников основной ступени. От
правильного выбора девятиклассниками того
или иного профиля будет серьёзно зависеть
их дальнейшая судьба — и мера их подготов-
ленности к сдаче ЕГЭ, и перспективы на про-
должение образования после школы.

Поскольку массовый переход школ на
профильное обучение должен начаться с
2005/06 учебного года, уже с 2004/05
учебного года в 9-х классах начнётся введе-
ние предпрофильной подготовки. Этому бу-
дет предшествовать одногодичный экспери-
мент, начинающийся в ряде регионов с сен-
тября 2003 г., направленный на отработку
её различных вариантов. По окончании экс-
перимента школы получат развёрнутые ре-
комендации в отношении:

разработки тех или иных моделей пред-
профильной подготовки;

форм проведения итоговой аттестации
выпускников 9-х классов и зачисления их в
профильные классы;

способов проектирования профильного
обучения;

ресурсного обеспечения избранных шко-
лами профилей обучения.

Всё это в значительной мере облегчит
процесс структурного преобразования жиз-
недеятельности российских школ.

Что же представляет собой предпро-
фильная подготовка? Она может реализовы-
ваться в различных вариантах. Но уже пред-
лагается специалистами базовая, исходная
модель. Поскольку она может быть взята за
основу практически в любой школе, есть
смысл дать её краткую характеристику (на
основе базисного учебного плана-98).

Базовый объём предпрофильной под-
готовки предлагается определить примерно

в 100 часов (точнее — 102 часа, если счи-
тать 3 учебных часа в среднем на 34 учеб-
ные недели в году). Их рекомендуется рас-
пределить следующим образом:
1) 1/3 объёма (30–35 часов за год) отвести
на информационную и профориентацион-
ную работу, в том числе:

15 часов — на знакомство школьников с
местными учреждениями возможного про-
должения образования после 9-го класса,
на изучение особенностей их образователь-
ных программ, условий приёма, посещение
этих учреждений в дни открытых дверей;

15 часов — на психолого-педагогическую
диагностику, анкетирование и консультиро-
вание девятиклассников;
2) 2/3 объёма (65–70 часов за год или 2
часа в неделю) — на специально организо-
ванные курсы по выбору (курсы предпро-
фильной подготовки), которые должны спо-
собствовать:

расширению знаний учащихся по той
или иной образовательной области;

самоопределению учащихся относитель-
но профиля обучения в старшей школе;

формированию интереса и положитель-
ной мотивации к тому или иному профилю. 

Остановимся подробнее на каждом из
аспектов предпрофильной подготовки. 

Информационная
и профориентационная работа
как компонент предпрофильной
подготовки
Начинать следует с информирования уча-
щихся и их семей об образовательных воз-
можностях территориально доступной им
муниципальной образовательной сети. Они
должны получить сведения о различных уч-
реждениях общего, начального профессио-
нального и среднего профессионального об-
разования, где учащиеся смогут продол-
жить обучение после основной школы. 

Целесообразно провести дни открытых
дверей, издать информационные материалы,
знакомящие школьников со спецификой тре-
бований и особенностями профильного обу-
чения в различных учреждениях.

К началу массового перехода школ к
предпрофильной подготовке (сентябрь
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Â êàêîé ñðîê
ðàáîòíèê èìååò
ïðàâî îáðàòèòüñÿ
â ñóä ñ æàëîáîé íà
íåçàêîííîå
ðåøåíèå êîìèññèè
ïî òðóäîâûì ñïî-
ðàì?

Åñëè èíäèâèäóàëüíûé

òðóäîâîé ñïîð íå ðàñ-

ñìîòðåí êîìèññèåé ïî

òðóäîâûì ñïîðàì â äåñÿ-

òèäíåâíûé ñðîê, ðàáîò-

íèê èìååò ïðàâî îáðà-

òèòüñÿ â ñóä. Ðåøåíèå

êîìèññèè ïî òðóäîâûì

ñïîðàì ìîæåò áûòü îá-

æàëîâàíî ðàáîòíèêîì

èëè ðàáîòîäàòåëåì â ñó-

äå â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê

ñî äíÿ âðó÷åíèÿ åìó êî-

ïèè ðåøåíèÿ êîìèññèè.

Åñëè ïî óâàæèòåëüíîé

ïðè÷èíå ïðîïóùåí óñòà-

íîâëåííûé ñðîê, ñóä ìî-

æåò âîññòàíîâèòü åãî

è ðàññìîòðåòü èíäèâèäó-

àëüíûé òðóäîâîé ñïîð ïî

ñóùåñòâó. Ýòè íîðìû çà-

êðåïëåíû â ñò. 390 Òðó-

äîâîãî êîäåêñà ÐÔ.
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2004 г.) каждое муниципальное образова-
ние (город, район) должно составить свою
«образовательную карту», издав её в форме
буклета, и распространить среди девяти-
классников.

Профориентационная работа — это
специально организованная деятельность,
направленная на оказание учащимся психо-
лого-педагогической поддержки в проекти-
ровании ими вариантов продолжения обуче-
ния в профильных и непрофильных классах
старшей школы, в учреждениях профессио-
нального образования. Она включает:

помощь каждому школьнику в выборе на-
правления и места дальнейшего обучения; 

работу по повышению готовности подро-
стка к социальному, профессиональному и
культурному самоопределению в целом.

В этой деятельности можно выделить
несколько этапов, и на каждом из них до-
статочно чётко вырисовывается свой
«фронт работ». 

На I этапе предстоит выявить образова-
тельные запросы учащихся, заканчивающих
8-й класс. На этом этапе осуществляется:

предоставление «образовательной кар-
ты» территории;

предварительная диагностика образова-
тельного запроса школьников с учётом мне-
ния их родителей, основных мотивов пред-
стоящего выбора, интересов и склонностей. 

В итоге появляется возможность диф-
ференцировать учащихся в соответствии с
их потребностью в различных вариантах
предпрофильной подготовки.

На II этапе (для девятиклассников)
предусматривается:

обучение способам выбора индивидуаль-
ного маршрута образовательной деятельно-
сти;

организация психолого-педагогической
диагностики и самодиагностики, позволяю-
щих строить версии о предрасположеннос-
ти к тем или иным направлениям образова-
тельной деятельности в условиях профиль-
ного обучения; 

выявление основных затруднений, про-
блем в выборе профиля обучения.

На III этапе (завершающем, при окон-
чании 9-го класса):

реализуются «пробы выбора профиля
обучения». С этой целью целесообразно
предпринять однодневное или двухдневное
«погружение» в проблему выбора. Эта про-
цедура должна быть заранее предусмотрена
учебным планом школы.

выявляются соответствие возможностей
школьника требованиям избираемого про-
филя. 

соотносятся аргументы «за» и «против»
совершаемого выбора профиля. При этом
важно, чтобы в ранжировании («взвешива-
нии») факторов независимо друг от друга
принимали участие сам ученик, его родите-
ли и учителя. 

Курсы по выбору как компонент
предпрофильной подготовки
К курсам предпрофильной подготовки девя-
тиклассников предъявляются следующие
требования:
1. Они должны быть краткосрочными (ме-
сяц, четверть или полугодие) и двухчасо-
выми.
2. Количество предлагаемых курсов должно
быть избыточным, чтобы у ученика была
возможность реального выбора. Поэтому
набор («ассортимент») таких курсов жела-
тельно наметить уже в конце 8-го класса на
основе соответствующего анкетирования
учащихся, собеседований с ними.
3. Ученик должен иметь реальную возмож-
ность как минимум 2 раза за учебный год
выстраивать для себя тот или иной вариант
посещаемых им курсов.
4. Содержание данных курсов должно
включать информацию двоякого характера:
расширяющую сведения по учебным пред-
метам и знакомящую учеников со способа-
ми деятельности, необходимыми для ус-
пешного освоения программы того или ино-
го профиля. Кроме того, содержание этих
курсов может включать оригинальный ма-
териал, выходящий за рамки школьной
программы (история права, журналистика,
элементы математической статистики, раз-
личного рода практикумы и т.п.). 

Курсы предпрофильной подготовки
можно разделить на два основных вида: пред-
метно ориентированные и межпредметные.

Ñîòðóäíèê îïîçäàë
íà ðàáîòó. Îäíàêî
äàòü ïèñüìåííûå
îáúÿñíåíèÿ
îòêàçàëñÿ. Ìîæíî
ëè åìó îáúÿâèòü
âûãîâîð?

Äà, ìîæíî. Åãî îòêàç

äàòü ïèñüìåííûå îáúÿñ-

íåíèÿ íå ëèøàåò ðàáîòî-

äàòåëÿ ïðàâà íàêàçàòü

ñîòðóäíèêà çà íàðóøå-

íèå óñòàíîâëåííîãî ïî-

ðÿäêà. Íà ýòî óêàçûâàåò

ñò. 193 Òðóäîâîãî êîäåê-

ñà ÐÔ. Â äàííîì ñëó÷àå

íåîáõîäèìî çàôèêñèðî-

âàòü òî, ÷òî ñîòðóäíèê

îòêàçàëñÿ äàâàòü ïèñü-

ìåííûå îáúÿñíåíèÿ.

Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîñòà-

âèòü àêò, êîòîðûé ìîãóò

ïîäïèñàòü ëèáî ñàì âè-

íîâíûé ðàáîòíèê, ëèáî

ñâèäåòåëè.
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Задачи предметно ориентирован-

ных (пробных) курсов: 

Дать ученику возможность реализовать
свой интерес к выбранному предмету.

Уточнить готовность и способность уче-
ника осваивать выбранный предмет на по-
вышенном уровне.

Создать условия для подготовки к экзаме-
нам по выбору, то есть по наиболее вероят-
ным предметам будущего профилирования.

Таким образом, курсы этого вида яв-
ляются прогностическими (пропедевтичес-
кими) по отношению к профильным курсам
повышенного уровня, их присутствие в
ученическом учебном плане повышает ве-
роятность того, что выпускник основной
школы сделает осознанный и успешный
выбор профиля.

Аналогом таких курсов могут быть
традиционные факультативы по общеобра-
зовательным предметам, которые дополня-
ют базовую программу, не нарушая её це-
лостности.

Основным субъектом, реализующим
предметно ориентированные курсы, должна
стать сама школа, поскольку её педагогиче-
ский коллектив, как правило, имеет для
этого достаточный внутренний ресурс.

Задачи межпредметных (ориента-

ционных) курсов:

Создать базу для ориентации учеников в
мире современных профессий. Познакомить
учеников на практике со спецификой типич-
ных видов деятельности, соответствующих
наиболее распространённым профессиям.

Поддерживать мотивацию ученика, спо-
собствуя тем самым внутрипрофильной
специализации.

Таким образом, данные курсы имеют
характер и направленность, аналогичные
элективным курсам в системе профильного
обучения 10–11-х классов.

Они знакомят школьников с комплекс-
ными проблемами и задачами, требующими
синтеза знаний по ряду предметов, и спосо-
бами их разработки в различных профессио-
нальных сферах. Например, это могут быть:
«Основы журналистики», «Современные на-
правления в медицине», «Эксперимент в ес-
тественных науках», «Социология и статис-

тика» и др. Оптимальная продолжитель-
ность одного такого курса — одна четверть.

Разрабатывать и проводить подобные
курсы могут преподаватели иных образова-
тельных учреждений единой образователь-
ной сети, частью которой является школа.

Введение курсов предпрофильной под-
готовки в учебный план школы может осу-
ществляться в виде различных комбинаций
курсов двух предложенных типов. 

При этом следует обратить внимание
на следующее. При пятидневной учебной
неделе, когда школьный компонент состав-
ляет в 9-м классе всего 2 часа в неделю, воз-
можности предпрофильной подготовки весь-
ма ограничены. Поэтому с переходом на
профильное обучение и, соответственно, с
введением обязательной предпрофильной
подготовки целесообразнее переходить в 9-х
классах на шестидневную учебную неделю.

Ïðîãðàììíî–ìåòîäè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå ïðîôèëèçàöèè

Понятно, что содержание предмета, препо-
даваемого на профильном уровне, должно
определяться соответствующим стандартом.
Однако такие стандарты пока находятся в
стадии разработки. Программы профильного
обучения в лучшем случае готовятся к апро-
бации. Как же поступают школы, уже имею-
щие опыт профилизации старшей ступени?
Практика показала, что они в основном ис-
пользуют учебные программы спецкурсов,
разработанных творческими педагогами об-
щеобразовательных школ, профессиональ-
ных лицеев, техникумов, вузов. В большин-
стве своём эти курсы носят специфический
и локальный характер и не соответствуют
единым требованиям.

Не менее трудная проблема — препо-
давание в профильных классах непрофиль-
ных предметов. В ежегодно публикуемом
Минобразования перечне из 1200 учебных
изданий практически нет учебных курсов
для профильных классов. Сегодня существу-
ют лишь программы по физике и математике
для гуманитарных классов. А как теперь в
составе интегрированного курса естество-
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Âõîäèò ëè
â îáÿçàííîñòè
óáîðùèêà îõðàíà
øêîëû è ÿâëÿåòñÿ
ëè îí ìàòåðèàëü-
íî-îòâåòñòâåííûì
ëèöîì?

Òàðèôíî-êâàëèôèêàöè-

îííûìè õàðàêòåðèñòèêà-

ìè (òðåáîâàíèÿìè) ïî

îáùåîòðàñëåâûì ïðî-

ôåññèÿì ðàáî÷èõ, óò-

âåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëå-

íèåì Ìèíèñòåðñòâà òðó-

äà ÐÔ ¹ 31 îò 10.11.92,

óñòàíîâëåíî, ÷òî ê îáÿ-

çàííîñòÿì óáîðùèêà

ïðîèçâîäñòâåííûõ

è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé

îòíîñèòñÿ óáîðêà àäìè-

íèñòðàòèâíûõ çäàíèé,

êîðèäîðîâ, ëåñòíèö, ñà-

íóçëîâ, îáùåñòâåííûõ

òóàëåòîâ, óäàëåíèå ïûëè,

ìîéêà âðó÷íóþ èëè ñ ïî-

ìîùüþ ïðèñïîñîáëåíèé

ñòåí, ïîëîâ, îêîííûõ

ðàì; î÷èñòêà óðí îò áó-

ìàãè, ñáîð ìóñîðà; ÷èñò-

êà è äåçèíôèöèðîâàíèå

óíèòàçîâ è ò.ä. Â åãî

îáÿçàííîñòè íå âõîäèò

îõðàíà øêîëû. Êðîìå

òîãî, îí íå ÿâëÿåòñÿ ìà-

òåðèàëüíî-îòâåòñòâåí-

íûì ëèöîì.
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знания для гуманитариев будут выглядеть
химия, биология, астрономия или что собой
будет представлять интегрированный курс
обществознания для физико-математическо-
го профиля — остаётся только догадывать-
ся. Потребность в соответствующих

учебниках и учебно-методических ком-

плексах огромна, их надо быстрее изда-

вать, равно как активнее систематизи-

ровать имеющийся в различных регио-

нах опыт и делать его достоянием

педагогической общественности.

Особый вопрос — программно-методи-
ческое обеспечение элективных курсов и
курсов предпрофильной подготовки. С одной
стороны, замечательно, что концепцией пре-
дусмотрены курсы, не подлежащие стандар-
тизации. Возможность представить содержа-
ние элективных курсов в виде примерных
учебных программ значительно увеличивает
вариативность образования, расширяет сво-
боду творчества педагогов. Однако есть ли
гарантия, что по всему многообразию таких
курсов появятся примерные программы, ре-
комендованные Минобразования к реализа-
ции? Не будут ли школьные учителя постав-
лены перед необходимостью в массовом и
причём срочном порядке разрабатывать ав-
торские элективные курсы, не говоря уже об
авторских курсах предпрофильной подготов-
ки, которые изначально носят индивидуали-
зированный характер? 

Кстати, именно такой вариант развития
событий — переход педагогов к самостоя-
тельному программно-методическому творче-
ству — прошли бывшие внешкольные уч-
реждения — дворцы и дома пионеров и
школьников, станции юных техников, турис-
тов, натуралистов, клубы, студии и т.п. Все
они в 1992 г. по Закону РФ «Об образова-
нии» получили новый правовой статус —
статус образовательных учреждений и стали
именоваться учреждениями дополнительного
образования детей. При этом примерные об-
разовательные программы, рекомендованные
Минобразования, составляют сегодня лишь
небольшую часть всех реализуемых здесь
программ. Подавляющее большинство педа-
гогов дополнительного образования работает
либо по модифицированным (самостоятельно

составленным на основе примерных про-
грамм), либо по авторским программам.

Однако совершенно очевидно, что
для разработки таких программ в школе

должны быть сформированы определён-

ные навыки. В системе дополнительного

образования детей на это ушло более

10 лет. Подавляющее же большинство
школьных учителей привыкло работать по
стандартизированным программам, исполь-
зовать готовые учебники и соответствую-
щие дидактические материалы. Реальный
опыт разработки авторских программ сего-
дня имеют лишь часть преподавателей ли-
цеев, гимназий, школ с углублённым изуче-
нием отдельных предметов.

Как же обеспечить многообразие
элективных и предпрофильных курсов?
Где обычной школе взять кадры, способ-
ные их вести? Ведь уже через год — в
сентябре 2004 г. — администрация мно-
жества школ должна озвучить перед девя-
тиклассниками и их родителями информа-
цию обо всём ассортименте краткосроч-
ных углубляющих, расширяющих,
ориентирующих программ.

На конференции прозвучало несколь-
ко весьма разумных предложений по реше-
нию этой проблемы: 

Прежде всего, необходимо ввести в план
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров про-
граммы подготовки преподавателей про-
фильных предметов, элективных курсов, а
также курсов предпрофильной подготовки
старшеклассников. 

Целесообразно создать реестр апробиро-
ванных в образовательной системе города
профильных и элективных курсов, разрабо-
тать технологию их внедрения в массовую
практику общеобразовательных учрежде-
ний. Для этого надо более активнее при-
влекать в школу на договорной основе про-
фессорско-преподавательский состав ву-
зов, в том числе вышедших на пенсию
вузовских преподавателей. 

Для ведения некоторых элективных кур-
сов и курсов предпрофильной подготовки
можно использовать отдельных школьных
учителей-пенсионеров, а также родителей. 

Àäìèíèñòðàöèÿ îä-
íîé èç îðãàíèçà-
öèé â ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèåì ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè ïî-
òðåáîâàëà îò ðà-
áîòíèêîâ íàïèñàòü
äâà çàÿâëåíèÿ —
îäíî îá óâîëüíå-
íèè â ñâÿçè ñî ñìå-
íîé ñîáñòâåííèêà
îðãàíèçàöèè, äðó-
ãîå — î ïðè¸ìå íà
ðàáîòó ê íîâîìó
ñîáñòâåííèêó. Ïðà-
âîìåðíî ëè òàêîå
òðåáîâàíèå àäìè-
íèñòðàöèè?

Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ïðè

ñìåíå ñîáñòâåííèêà

èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè

ðåãóëèðóþòñÿ ñò.75 Òðó-

äîâîãî êîäåêñà ÐÔ. Â ÷à-

ñòÿõ 1 è 2 ýòîé ñòàòüè ãî-

âîðèòñÿ, ÷òî ñìåíà ñîá-

ñòâåííèêà èìóùåñòâà

îðãàíèçàöèè íå ÿâëÿåòñÿ

îñíîâàíèåì äëÿ ðàñòîð-

æåíèÿ òðóäîâûõ äîãîâî-

ðîâ ñ å¸ ðàáîòíèêàìè.

Ýòî íå îòíîñèòñÿ ê ðóêî-

âîäèòåëþ, åãî çàìåñòèòå-

ëÿì è ãëàâíîìó áóõãàëòå-

ðó, ñ êîòîðûìè íîâûé

ñîáñòâåííèê âïðàâå ðàñ-

òîðãíóòü òðóäîâîé äîãî-

âîð íå ïîçäíåå òð¸õ ìå-

ñÿöåâ ñî äíÿ âîçíèêíî-

âåíèÿ ó íåãî ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè.

Ë. Ïîãðåáíÿê 
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Наконец, необходимо активно привле-
кать в профильную школу педагогов допол-
нительного образования. На этом вопросе
следует остановиться несколько подробнее,
ибо, как показала конференция, значитель-
ная часть директоров школ весьма слабо
информирована об образовательном потен-
циале учреждений дополнительного образо-
вания детей и их возможностях в программ-
ном обеспечении элективных и предпро-
фильных курсов.

До сих пор в учительской среде доста-
точно распространён стереотип «вторично-
сти» в отношении дополнительного образо-
вания детей. Более того, нередко бытует
мнение, что учреждения внешкольной сфе-
ры заняты исключительно организацией
детских развлекательных мероприятий —
что-то вроде «два прихлопа, три притопа».

Однако уже 10 лет основу их работы

составляет образовательная деятель-

ность, а тематика образовательных про-

грамм чрезвычайно разнообразна. Это
программы научно-технического, спортивно-
технического, физкультурно-оздоровитель-
ного, художественно-эстетического, турист-
ско-краеведческого, эколого-биологического,
военно-патриотического, социально-педаго-
гического, культурологического, естествен-
но-научного и других направлений. Ценно
это образование в первую очередь своей воз-
можностью индивидуализировать процесс
обучения, сделать его личностно ориентиро-
ванным, учитывающим индивидуальные по-
требности и природные особенности детей.

На основе дополнительных образова-
тельных программ, предназначенных для
старшеклассников, может быть создан ряд
элективных курсов, дополняющих профиль-
ные и углубляющих базовые общеобразова-
тельные предметы.

Разнообразие программ, реализуемых
сегодня в этих учреждениях, может стать
серьёзным дополнением практически любо-
го профиля — от естественно-математичес-
кого до гуманитарного. Именно так — на
основе интеграции базового и дополнитель-
ного образования — построен процесс обу-
чения в одном из учреждений Москвы —
лицее № 1525 «Воробьёвы горы», который

работает на базе Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества.
В нём обучаются учащиеся 8–11-х классов
по 7 профильным направлениям: биолого-
химическому, гуманитарному, историческо-
му, лингвистическому, социально-экономи-
ческому, физико-математическому, инфор-
мационных технологий. Программное
обеспечение его образовательной деятель-
ности составляют типовые школьные про-
граммы, программы углублённого изучения
ряда базовых предметов для специализиро-
ванных школ (соответствующие семи пере-
численным профилям), а также программы
дополнительного образования, в том числе
авторские, по существу, играющие роль
элективных курсов. Например, в рамках гу-
манитарного профиля реализуются такие
авторские программы, как «Мифология и
поэтика», «Древнерусская литература»,
«История изобразительного искусства и ар-
хитектуры», «История реформ в России»,
«Классическая археология» и др.

Дополнительные образовательные
программы могут быть также взяты за осно-
ву курсов предпрофильной подготовки —
прежде всего ориентационных, ознакоми-
тельных, предполагающих выход за рамки
традиционных учебных предметов. Снова
используя пример Дворца на Воробьёвых го-
рах, возьмём информатику и психологию.
Их «раскрывают» такие программы:

«Информсреда новых технологий (выста-
вочно-презентационная деятельность)»;

«Компьютерная графика: WEB дизайн»;
«Компьютерные сети»;
«Психология успеха»;
«Техника общения»;
«Конфликтология»;
«Он и она» и др.

Поэтому, чтобы школа имела в запасе
определённый набор элективных и пред-
профильных курсов, из которых учащиеся
смогут что-то выбирать, нужно основатель-
но позаботиться об этом направлении дея-
тельности школы: например, заключить до-
говор с одним или несколькими учрежде-
ниями дополнительного образования
детей, подобрать преподавателей, способ-
ных вести такие курсы.

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à К А К  П О Д Г О Т О В И Т Ь  Ш К О Л У

К П Р О Ф И Л Ь Н О М У  О Б У Ч Е Н И Ю

Ñ ðàáîòíèêîì áûë
çàêëþ÷¸í ñðî÷íûé
òðóäîâîé äîãîâîð,
ïîñëå åãî îêîí÷à-
íèÿ èçäàëè ïðèêàç
î ïðîäëåíèè òðó-
äîâîãî äîãîâîðà
ñ ðàáîòíèêîì íà
íåîïðåäåë¸ííûé
ñðîê. Êàêóþ íåîá-
õîäèìî ñäåëàòü çà-
ïèñü â òðóäîâóþ
êíèæêó?
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â òðóäîâóþ êíèæêó âíî-

ñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ðàáîò-

íèêå, âûïîëíÿåìîé èì

ðàáîòå, ïåðåâîäàõ íà

äðóãóþ ïîñòîÿííóþ ðà-

áîòó è îá óâîëüíåíèè

ðàáîòíèêà, à òàêæå îñíî-

âàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ òðó-

äîâîãî äîãîâîðà è ñâå-

äåíèÿ î íàãðàæäåíèÿõ

çà óñïåõè â ðàáîòå.

Òàêèì îáðàçîì, ñâåäå-

íèÿ î òîì, êàêîé òðóäî-

âîé äîãîâîð çàêëþ÷¸í

ñ ðàáîòíèêîì — ñðî÷-

íûé èëè íà íåîïðåäå-

ë¸ííûé ñðîê — íå âíî-

ñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæ-

êó. Íå âíîñÿòñÿ,

ñîîòâåòñòâåííî, è ñâåäå-

íèÿ î òàêîãî ðîäà èçìå-

íåíèè äîãîâîðà.

Ë. Ïîãðåáíÿê 



Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û   Î Á Ó × Å Í È ß

Подведём итоги. Что же делать шко-
лам сегодня, за год до официального введе-
ния предпрофильной подготовки?
1. Для начала целесообразно определить от-
ветственного за профильное обучение в шко-
ле (им может быть один из заместителей ди-
ректора). Именно на него ляжет основной
груз организационной работы по введению
предпрофильной подготовки и собственно
профильного обучения. Через него же адми-
нистрация школы будет постоянно находить-
ся в курсе событий по данным вопросам.
2. Далее необходимо собрать данные об об-
разовательных учреждениях, которые уже
осуществляют профильное обучение или ве-
дут предпрофильную подготовку и находят-
ся при этом в границах той муниципальной
территории, к которой принадлежит школа.
В своей совокупности они составят муници-
пальную образовательную сеть, ресурсный
потенциал, которые можно будет в той или
иной мере использовать для последующего
введения в школе профильного обучения.
В числе таких учреждений могут быть:

лицеи, гимназии, спецшколы с углублён-
ным изучением отдельных предметов;

общеобразовательные школы с профиль-
ными классами;

межшкольные объединения (МУК, УПК
и др.);

учреждения дополнительного образова-
ния детей (дворцы, дома, центры детского
творчества, различного рода школы — музы-
кальные, художественные, спортивные и др.,
станции юных техников, экологов и т.п.);

учреждения начального и среднего про-
фессионального образования (колледжи,
техникумы, СПТУ);

вузы.
3. Целесообразно составить перечень про-
фильных предметов, которые преподаются
в этих образовательных учреждениях, а
также список углубляющих спецкурсов, иг-
рающих роль элективных. Есть смысл про-
думать вопрос об организации в перспекти-
ве взаимообмена преподавателями этих
курсов между школами района. 

Собранная информация станет осно-
вой для последующей разъяснительной ра-
боты относительно возможностей имею-

щейся в районе образовательной сети. Эта
информация должна быть максимально точ-
ной, чтобы, когда она будет доведена до
сведения учащихся и их родителей, у них
сложилось чёткое представление о конкрет-
ных местах получения полного среднего об-
разования в пределах территориально до-
ступных им образовательных учреждений.
4. Ближе к началу 2004/05 учебного года
необходимо достичь конкретных договорён-
ностей о времени и форме ознакомитель-
ных мероприятий с руководителями образо-
вательных учреждений (профильных школ,
лицеев, техникумов и др.).
5. Следующий шаг — подготовиться к вы-
явлению профессиональных ориентаций
обучающихся, предпочитаемых ими образо-
вательных областей. Сделать это можно бу-
дет с помощью социологических опросов,
психолого-педагогической диагностики, ин-
дивидуальных собеседований со старше-
классниками и их родителями.  
6. Не менее важно составить представление
как о реальных ресурсах самого педагогиче-
ского коллектива школы в плане введения
тех или иных профилей, так и о потенциаль-
ных возможностях взаимодействия школы с
теми или иными звеньями муниципальной
образовательной сети. Целесообразно наме-
тить формы такого взаимодействия (по типу
взаимоотношений «школа—школа», «шко-
ла—техникум», «школа—ПТУ», «школа—
УПК», «школа—учреждение дополнитель-
ного образования детей», «школа—вуз»).

В заключение подчеркнём, что опреде-
лить отвечающие потребностям данной кон-
кретной школы профили обучения и органи-
зовать предпрофильную подготовку можно
только после тщательного анализа и сопос-
тавления целого ряда факторов. Главное —
чтобы итоговое решение было коллегиаль-
ным, полученным в результате обсуждения с
учащимися, их родителями, учителями.
В противном случае не только утрачивается
сама идея профилизации — обеспечить осо-
знанный выбор школьниками будущего на-
правления своей профессиональной деятель-
ности, но и резко снижается интерес к пред-
стоящей перестройке школы у её основных
исполнителей — школьных педагогов.

Ìîæíî ëè óâîëèòü
ðàáîòíèêà â ñâÿçè
ñ ñîêðàùåíèåì
÷èñëåííîñòè
è øòàòà ðàíüøå
äâóõìåñÿ÷íîãî
ñðîêà ñî äíÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ?

Äà, ìîæíî. Íî ïðè ýòîì

äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû

íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ

çàêîíà. Òàê, â ñò. 180
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ñêàçàíî, ÷òî ðàáîòíèê

ìîæåò áûòü óâîëåí

â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé

îðãàíèçàöèè, ñîêðàùå-

íèåì ÷èñëåííîñòè èëè

øòàòà ðàáîòíèêîâ

îðãàíèçàöèè áåç

ïðåäóïðåæäåíèÿ îá ýòîì

çà äâà ìåñÿöà ïðè

îäíîâðåìåííîì

ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ

óñëîâèé:

— ðàáîòíèê äàë ïèñü-

ìåííîå ñîãëàñèå íà òà-

êîå óâîëüíåíèå;

— ðàáîòíèêó âûïëà÷å-

íà äîïîëíèòåëüíàÿ êîì-

ïåíñàöèÿ â ðàçìåðå

äâóõìåñÿ÷íîãî ñðåäíåãî

çàðàáîòêà.

Ë. Ïîãðåáíÿê 


