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ïðè ðàçðàáîòêå ó÷åáíûõ ïðîãðàìì
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института повышения квалификации работников образования

ÊÎÌ

Â ïîñëå��èå �åñÿòèëåòèÿ, ïî ñëîâà� Ã.Ï. Ùå�ðîâèöêîãî, â ñòðà�å
ïðîèñõî�èò «òèõàÿ ðåâîëþöèÿ»: èç�å�å�èÿ â ýêî�î�èêå, ïîëèòèêå,
�àóêå, ñîöèàëü�îé ñòðóêòóðå îáùåñòâà. Ýòî ïðèâî�èò ê òî�ó, ÷òî òàêæå
áûñòðî �å�ÿåòñÿ ñîöèàëü�ûé çàêàç ê ñî�åðæà�èþ îáùåãî îáðàçîâà�èÿ,
êà÷åñòâó ïî�ãîòîâêè ó÷àùèõñÿ. Âûïóñê�èê, êîòîðûé îáó÷àëñÿ
ïî ïðè�öèïà� ñèñòå��îãî óïðàâëå�èÿ (÷¸òêîå ïîøàãîâîå ïðî�âèæå�èå
ê öåëè ïî �à�å÷å��î�ó ïóòè), ïîïà�àåò â ñèñòå�ó ñèòóàöèî��îãî
óïðàâëå�èÿ, êîã�à �å òîëüêî âàðèà�òû ïðî�âèæå�èÿ ê öåëè �îãóò
âàðüèðîâàòü, �î è ñà�à öåëü �îæåò âè�îèç�å�ÿòüñÿ â çàâèñè�îñòè
îò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îðãà�èçàöèè. Íîâûé ñîöèàëü�ûé çàêàç òðåáóåò
è ââå�å�èÿ �îâûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ îáëàñòåé, ïðå��åòîâ, �èñöèïëè�,
�îâûõ �åòî�èê ïðåïî�àâà�èÿ è �îâîãî êà÷åñòâà ïîëó÷àå�ûõ ç�à�èé —
ýòî óæå �å �àáîð ç�à�èé, ó�å�èé è �àâûêîâ ïî îò�åëü�û� ïðå��åòà�,
à êî�ïåòå�öèè.

Êîìïåòåíòíîñòü è êîìïåòåíöèè

Понятие «компетентность», относят
к функциональным областям, компе-
тенции — к поведенческим. Hartle
утверждает, что компетенции — это
«характеристики индивидуальности,
которые показывают путь к отлично-
му выполнению работы», включаю-
щие «знания и навыки», «черты ха-
рактера и мотивы».

Цели общего образования, заявлен-
ные в Стратегии модернизации со-
держания образования (2002), могут
служить ориентиром при разработке
образовательных проектов: учебных
и образовательных программ, про-
грамм развития, опытно-эксперимен-
тальной работы. Характерной чертой
этих целей является то, что они:
● универсальны — многофункцио-
нальны, овладение ими позволяет

достичь различных целей в различных
ситуациях;
● надпретметны и междисциплинар-
ны — применимы в различных ситуаци-
ях в социуме: в семье, школе, политике;
● ведут к интеллектуальному развитию
(абстрактное мышление, саморефлексия,
критическое мышление, самооценка).

Новые качественные цели общего образо-
вания в основном направлены на форми-
рование и развитие личностных качеств
учащихся как граждан. Результат обра-
зования предполагает набор ключевых
компетенций, позволяющих легко адап-
тироваться в меняющейся социальной
среде. Выпускник должен видеть широкие
возможности применения имеющихся
знаний не в содержании предметной
области, где это знание было получено,
а в зависимости от аналогичности



2. Ðåàëèçóå�ûé óðîâå�ü îáðàçîâà-
�èÿ — реальный учебный процесс —
выражает социальный заказ окружения
образовательного учреждения — обеспе-
чивается материалами, рекомендованными
для ресурсного обеспечения образователь-
ной деятельности учреждения или разра-
ботанными и прошедшими внутреннюю
и внешнюю экспертизу в соответствии
с теми образовательными линиями, кото-
рые оно реализует — учебник, програм-
ма, дидактические материалы.

3. �îñòèã�óòûé óðîâå�ü îáðàçîâà�èÿ
рассматривается в контексте личных до-
стижений учащихся — может быть выра-
жен в ГОСТ, ЗУНах — объём знаний
по предмету, отношение к предмету, про-
движение в предмете (компетенции).

Эти уровни, как матрёшка, поглощают
один другой, создавая одну систему с од-
ной общей целью образования и формиру-
емыми компетенциями.

Àâòîðñêèå 
è àäàïòèðîâàííûå 

ó÷åáíûå ïðîãðàììû

Формирование ключевых компетенций,
а не набора знаний позволяет решить та-
кую проблему образования, как перегру-
женность учебных планов, нет необходи-
мости дублировать содержание образова-
тельных областей или предметов, посколь-
ку формируется универсальное знание.

Процесс разработки таких образователь-
ных и учебных программ уже начался,
но централизованно разработать полные
учебно-методические комплекты под все
социальные запросы общества во всех ре-
гионах фактически невозможно, право
разработки этих материалов делегируется
образовательным учреждениям, педагогам.

Авторские и адаптированные (индивидуаль-
но разработанные, модификационные) учеб-
ные программы являются нормативными
документами образовательного учреждения.

ситуации (собственно не само предметное зна-
ние, а его сущность).

Êëþ÷åâû� ñòà�îâèòñÿ ó�å�èå èñïîëüçî-
âàòü ç�à�èå ïî èõ ñóù�îñò�î�ó ç�à÷å�èþ
(êî�ïåòå�ò�îñòü â �à��î� âîïðîñå), ÷òî
�îëæ�î ïîçâîëèòü ðåá¸�êó îðèå�òèðîâàòü-
ñÿ â ñôåðàõ:
● самостоятельной познавательной деятель-
ности;
● гражданско-трудовой деятельности;
● социально-трудовой деятельности;
● бытовой деятельности;
● культурно-досуговой деятельности;

Ê êëþ÷åâû� êî�ïåòå�öèÿ� ïðå�úÿâëÿþòñÿ
òðåáîâà�èÿ êàê ê ó�èâåðñàëü�û�, ïåðå�îñè-
�û� ç�à�èÿ�, ïðå�ïîëàãàåòñÿ, ÷òî î�è �îëæ-
�û îòðàæàòü òàêèå êà÷åñòâà ëè÷�îñòè, êàê:
● самостоятельность и способность к само-
организации;
● умение отстаивать свои права, формирова-
ние высокого уровня правовой культуры;
● готовность к сотрудничеству, развитие
готовности к созидательной деятельности;
● толерантность, терпимость к чужому мне-
нию, умение вести диалог, находить компро-
миссы.

Итоговые компетенции и компетентность
учащихся прописываются в образовательной
программе образовательного учреждения.

Îáðàçîâàíèå 
êàê ñîâìåñòíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü

Образование, как совместную деятельность
всех участников образовательного процесса,
можно представить на трёх уровнях (по ма-
териалам исследований TIMSS):

1. Ïëà�èðóå�ûé óðîâå�ü îáðàçîâà�èÿ —
обеспечивается образовательной программой
образовательного учреждения — выражает
социальный заказ государства — отражается
в целях, задачах и ожидаемых результа-
тах — модель выпускника (компетентность).
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Работа по авторской и (или) адаптированной
программе разрешается после получения 2-х ре-
цензий и положительного заключения соответст-
венно районного, городского или краевого экс-
пертных советов.

Право разработки нового содержания образо-
вания на школьном уровне подтверждается
нормативными документами Минобрнауки, ре-
гиональными и локальными актами:
● Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании»;
● Концепция структуры и содержания общего
образования, одобрена постановлением Прави-
тельства РФ от 23.03.2002 № 224;
● Госстандарт начального, общего, среднего,
специального, профессионального образования;
● Методические рекомендации и инструктив-
ные письма Министерства образования;
● Региональный комплексный проект модерни-
зации образования Алтайского края;
● Базисный учебный план;
● Положение об образовательном учреждении;
● Устав образовательного учреждения;
● Образовательная программа образовательно-
го учреждения;
● Локальные акты образовательного учреждения.

На данные документы необходимо ориентиро-
ваться при:
➤ формулировании целей и задач профессио-
нальной деятельности педагога;
➤ выборе методики, способов, средств пред-
ставления предметного содержания образования;
➤ планировании результатов совместной дея-
тельности учащегося и педагога;
➤ критериев оценивания и результативности
обучения.

Îñ�îâ�îå óñëîâèå — вводимые предметы
должны быть необходимы для последующих
стадий развития личности школьника, ступеней
образования, быть востребованы в социальной
и будущей профессиональной деятельности.

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêò
êàê öåëîñòíàÿ ñèñòåìà

Однако любое право накладывает ответствен-
ность. Разработка предметного содержания
учебной программы предполагает также
и обоснование принципов отбора содержания,

методику ведения предмета, почасовое
планирование, критерии оценивания,
обоснованные возрастными характерис-
тиками обучающихся и уровнем изуче-
ния материала. Недостаточно говорить
о разработке только учебной програм-
мы. Минимальным обязательным на-
бором, обеспечивающим систему обу-
чения в единой логике (совместную
деятельность ученика и учителя),
является учебно-методический ком-
плект (УМК), минимальное наполне-
ние которого можно представить про-
граммой, учебником, методическими ре-
комендациями для учителя. Создавае-
мый или используемый учебно-методи-
ческий комплект должен гармонично
вписываться в систему образования, реа-
лизуемую в конкретном образовательном
учреждении (рис. 1.).

ÓÌÊ — öåëîñò�àÿ ñèñòå�à. Поэтому
отдельно нельзя:
● реализовывать программу, не имея
учебника (что обеспечивает содержа-
ние программы?);
● работать по учебнику, не имея про-
граммы, регламентирующей деятельность
педагога и учащегося (в какой последо-
вательности излагается материал?);
● работать по программе, не имея реко-
мендаций (какие условия и средства
необходимо привлекать для представ-
ления содержания?);
● работать с учебником, не представляя,
каким образом организовывать работу
ученика (какие технологии и методи-
ки необходимо привлекать для дости-
жения результата?).

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Ïðîãðàììà êóðñà è ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ (ÓÌÊ)

Òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå

Ïîóðî÷íîå ïëàíèðîâàíèå

Óðîê

Рис. 1. Место и взаимосвязи УМК 
в школьной системе
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Ключом к УМК служит учебная програм-
ма, в неё заложены основные компоненты
совместной деятельности всех участников
образовательного процесса (учитель, уче-
ник, родители, администрация).

Вот некоторые общепринятые определения
программ:

➤ Программа определяет содержание об-
разования определённого уровня (дошколь-
ного, начального, основного, среднего
(полного) общего образования) и направ-
ленности (основная и дополнительная);

➤ Под авторской программой, разрабо-
танной индивидуально или коллективно,
понимается программа по какой-либо об-
ласти знаний (совокупности областей),
отличающаяся от действующих учебных
программ теоретическими и методологиче-
скими основаниями и (или) содержатель-
ным компонентом и (или) технологией
образовательного процесса.

➤ Под адаптированной (индивидуально-
разработанной, модификационной) про-
граммой понимается программа, разрабо-
танная индивидуально или коллективно,
регламентирующая преподавание по какой-
либо области знаний (совокупности облас-
тей), отличающаяся от действующих учеб-
ных программ государственных органов
управления структурой конструирования
учебного материала и использованием
дополнительного содержания.

Ðàçðàáîòêà ó÷åáíîé ïðîãðàììû
â ëîãèêå êîìïåòåíòíîñòíîãî 

ïîäõîäà

Главная цель разработки и реализации
учебной программы — знания учащегося.
Для этого, собственно, и организуется
весь учебный процесс в образовательном
учреждении. Вначале, необходимо опреде-
литься с качеством ожидаемых знаний
учащегося, будет ли это просто набор
знаний умений и навыков (ЗУНы), что
тоже необходимо для получения базовых

Рис. 2. Взаимосвязи в УМК

В комплект могут входить и другие компо-
ненты, например, в комплект А.А. Плешако-
ва «Мир вокруг нас» включены:
● программа 1–4 года обучения;
● учебники по годам обучения;
● тетради на печатной основе: рабочая,
для проверочных и контрольных работ;
● дидактические материалы для учителя.

Разработка УМК — сложный вид деятель-
ности. Процесс разработки УМК лучше рас-
сматривать как индивидуальную опытно-экс-
периментальную работу педагога по проекти-
рованию. В такой индивидуальной экспери-
ментальной деятельности педагога в качестве
ключевой можно выделить учебную дея-
тельность ученика (УД).

Анализируя совместную деятельность учителя
и ученика, можно отследить все достоинства
и проблемы создаваемого образовательного про-
дукта. Учебная деятельность ученика — это
смысл, цель, субъект, предмет, результат
и критерий оценивания педагогической дея-
тельности учителя (по Колесниковой И.А.).

При создании своего педагогического проекта
педагог становится разработчиком, увлекает-
ся самой идеей создания продукта, желая
«объять необъятное». Для удержания цели
проекта ему необходимо перейти в рефлек-
сивную позицию исполнителя деятельности
по реализации целей проекта.
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Ïðîãðàììà

Ó÷åáíèê Ðåêîìåíäàöèè

Äèàëîã ñ ñàìèì ñîáîé

Ðàçðàáîò÷èê Èñïîëíèòåëü

Ðàññêàæè ìíå:
— Çà÷åì ýòî äåëàòü?
— Êàê ýòî äåëàòü?
— ×òî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ?
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знаний, или компетенции — переносимые,
надпредметные, универсальные знания.

В зависимости от поставленной цели выбира-
ется содержание предмета, формируется набор
учебной информации, в достаточном объёме
для достижения учащимися заявленного разра-
ботчиком качества знания.

Содержание предмета выстаивается в опреде-
лённой логике (порядке) реализации, опять
же в соответствии с заявляемым результатом
обучения. Это может быть как от общего
к частному, так и наоборот. Выбираются спо-
собы реализации содержания для достижения
поставленной цели.

ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ (ñïîñîá ðåàëèçàöèè)

ïðîãðàììà (ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè)

ó÷åáíèê (ñîäåðæàíèå)

ÇÓÍû (öåëü)

ÓÌÊ

Òðåáîâà�èÿ ê ñî�åðæà�èþ 
è îôîð�ëå�èþ ó÷åá�ûõ ïðîãðà��:

● Программа должна соответствовать основ-
ным документам, регламентирующим деятель-
ность образовательного учреждения, не проти-
воречить его идейным и целевым ориентирам;

● В программе должны соблюдаться светский
и гуманистический характер образования, при-
оритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья ребёнка, свободного развития лич-
ности. Принцип светского образования не рас-
пространяется на учреждения, реализующие
программы православной и иной религиозной
направленности, но для них необходимо разре-
шение на использование от РПЦ и других
представителей религиозной власти во избежа-
ние внедрения в образовательный процесс не-
традиционных культов деструктивной направ-
ленности, в частности, в последнее время ши-
роко распространена и насаждается под разны-
ми масками дианетика (саентология);

● Программы должны обеспечивать целост-
ность и всесторонность развития личности ре-

бёнка — обеспечивать компетентност-
ный подход в образование и развитие
компетенций;

● Система оценивания, заложенная
в программу, должна оказывать положи-
тельное влияние на самооценку, эмоции,
мотивацию детей;

● Вновь разработанные программы ут-
верждаются на педсовете ОУ, проходят
внутреннюю и внешнюю экспертизу
(рецензирование);

● Программа должна быть оформлена
как нормативный документ.

Ñòðóêòóðà ïðîãðà��û:

1. Òèòóëü�ûé ëèñò. На титульном ли-
сте программы как документа отражает-
ся информация, позволяющая судить
о её содержании:

1.1. Информация о месте, где будет
реализовываться данная программа
(полное наименование образовательного
учреждения), годе её разработки.

1.2. Уровень реализации содержания
программы (дополнительная, углублён-
ного изучения, пропедевтический курс,
основной учебный предмет) — контро-
лируется рекомендациями ГОСТа.

1.3. Название программы — может быть
произвольное — «Палитра», «Хозяюш-
ка» и т.д. или отражающее проблему,
цель программы, например, «Углублённое
изучение английского языка в профиль-
ных, физико-математических классах».

1.4. Адресат — кто будет учиться
по данной программе (учащиеся 
10-х классов, воспитанники средней
и старшей группы).

1.5. Сроки реализации — в течение
какого времени будет реализовываться
данный курс, количество часов 
(с 5-го по 9-й классы — 144 ч.).



➤ на решение какой проблемы направле-
на данная программа (анализ ситуации
образовательной, социальной);
➤ что позволит достичь в отличие
от уже имеющихся (расшифровка цели);
➤ где и как учащиеся смогут применить
полученные знания;

2.2. Новизна программы — краткий
сравнительный анализ традиционных,
адаптированных и авторских программ
по данной области знаний или указание
на их отсутствие; анализ научно-методиче-
ской и научной литературы по данной об-
ласти знаний. Точное описание инноваций
(новое содержание учебного материала или
новая компоновка знаний или новая техно-
логия образовательного процесса), предла-
гаемых в разработанной программе;
➤ место данного курса (относительно
концепции непрерывного содержания обра-
зования) в образовательной программе ОУ;

2.3. Методологические положения про-
граммы: основные теоретические идеи, по-
ложенные в основу программы (по мере
необходимости раскрыть категории и по-
нятия, встречающиеся в программе, если
их употребление в данной области науки
носит неоднозначный характер).

2.4. Принципы отбора содержания до-
статочного для достижения цели формиро-
вание ЗУНов (по ГОСТу), компетенций.

2.5. Методическая система, позволяю-
щая за указанное время реализовать со-
держание программы для получения заяв-
ленных результатов ЗУНов:
➤ как будут проводиться занятия;
➤ чем будут заниматься учащиеся на уроках;
➤ какие ресурсы необходимы;
➤ каким образом будет проводиться орга-
низация занятий.

2.6. Цели программы — идеальное пред-
восхищение результата образовательного
взаимодействия; направленные на решение
реальных проблем изложенных в обосно-
вании необходимости разработки данной
программы.

1.6. Авторство — определяется по тому, от-
куда взята преобладающая часть содержания:
➤ типовая — рекомендованная Министер-
ством образования, учитель разрабатывает
тематическое планирование для данного года
обучения, структура и содержание не меня-
ются, но может быть собственная методика
преподавания;
➤ адаптированная — заимствованная про-
грамма, сокращена или упрощена примени-
тельно к возможностям контингента учащих-
ся (сокращено количество часов, но сохране-
на логика изложения курса, его целевые ори-
ентиры), например программы общеобразова-
тельной школы для классов коррекции или
компенсации, программа вуза в профильных
классах;
➤ модифицированная — цель и общая логи-
ка типовой программы сохранены, но содер-
жание программы частично изменено (углуб-
ление одних блоков за счёт других, заменены
формы, способы, средства преподавания);
➤ интегрированная, принципиально новые
цели, логика, средства, содержание курса по-
строено на стыке различных предметов (био-
физика, термодинамика, МХК);
➤ составителя — принципиально новые
цели, логика, средства, содержание курса,
взятое из других уже существующих про-
грамм и составленные из отдельных блоков;
➤ авторская — принципиально новые
цели, логика, средства, содержание курса
(инновация).

1.7. Разработчик — фамилия, имя, отчест-
во, профессиональная компетентность.

2. Ïîÿñ�èòåëü�àÿ çàïèñêà. Включает в се-
бя характеристику данной программы по сле-
дующим основаниям:

2.1. Актуальность создания программы
описывается исходя из какой объективной по-
требности жизни в обновлении того или иного
компонента образовательного процесса выте-
кает необходимость в создании данной про-
граммы, какие проблемы и противоречия об-
разовательного процесса может решить разра-
ботанная программа:
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2.7. Задачи программы — конкретизированные
или более частные цели, в которых описывается
система средств, видов деятельности, обеспечи-
вающих достижение поставленных целей.

2.8. Результаты обучения и критерии
оценки деятельности учащихся по решению
поставленных задач.

3. Структура программы — содержит по-
дробное описание содержательного компонента
учебной программы по разделам (направлениям).
Каждый раздел содержит цель, задачи изучае-
мого раздела, содержание конкретной области
знаний, описание результатов (знания — кате-
гории, понятия и т.д., умения, навыки, которы-
ми должен владеть учащийся после изучения
данного раздела).

4. Учебно-тематический план. Данный раз-
дел программы включает перечисление тем за-
нятий (уроков, лекций, семинаров, практичес-
ких и лабораторных занятий и т.д.) с указани-
ем времени, отводимого на их выполнение.

5. Дидактические материалы, приложения
могут включать:
➤ рекомендации для учащихся;

➤ контрольные задания;
➤ темы проектов;
➤ творческие задания для самостоятель-
ной работы и т.д.

6. Список литературы, разделённый
на блоки:
➤ Учебник» для ученика;
➤ «Методичка» для учителя;
➤ Дополнительное чтение;
➤ Использованная при составлении
данной программы.

При разработке программы и проекти-
ровании компетенций учащихся можно
использовать философско-педагогичес-
кие категории основания видения чело-
века. Например, с позиции реализую-
щего программу — учителя (что
я должен делать, чтобы обеспечить
позицию ребёнка?), и с позиции уче-
ника (чему я должен научится,
развить какие личностные черты
в ходе обучения, необходимые мне
в будущем?). ÍÎ
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