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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Профильное обучение в общеобразовательных школах является важным 

элементом современной системы образования, ориентированным на развитие 

индивидуальных образовательных траекторий для старшеклассников. В 

условиях современного общества, характеризующегося стремительными 

социально-экономическими и технологическими изменениями, система 

образования должна обеспечивать подготовку обучающихся к успешной 

профессиональной и личной жизни. В этой связи профильное обучение 

представляет собой один из наиболее эффективных подходов, позволяющих 

учитывать индивидуальные интересы, способности и профессиональные 

ориентиры обучающихся. 

Профильное обучение предполагает создание условий для более 

глубокого изучения тех предметов, которые соответствуют профессиональным 

интересам и способностям обучающегося. Основные принципы профильного 

обучения включают индивидуализацию, дифференциацию, практическую и 

профессиональную ориентацию учебного процесса. Эти принципы позволяют 

сделать обучение более гибким и ориентированным на личные потребности 

каждого обучающегося, что в конечном итоге способствует повышению 

мотивации и качества образования. 

В контексте Казахстана профильное обучение приобретает особое 

значение, поскольку оно позволяет учитывать многообразие культурных, 

экономических и социальных факторов, характерных для страны. В Казахстане 

реализация профильного обучения происходит в рамках национальной 

программы модернизации образования, целью которой является подготовка 

выпускников, способных адаптироваться к условиям глобальной экономики и 

развивающегося общества. 

Одной из ключевых особенностей профильного обучения в Казахстане 

является его интеграция с государственными образовательными стандартами и 

программами, которые предусматривают углубленное изучение отдельных 

предметов.  

Важным аспектом реализации профильного обучения является 

профессиональная ориентация обучающихся, которая осуществляется через 

консультации с педагогами, психологами и представителями различных 

профессий. Это помогает обучающегосям лучше понять свои интересы и 

склонности, а также выбрать наиболее подходящий профиль обучения. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

 

1.1 Актуальность профильного обучения. 

 

В условиях быстроизменяющегося и неустойчивого мира ведущим 

аспектом мотивации учебной деятельности становится понимание 

обучающимся значимости обучения как основы будущего профессионального 

образования и профессионального становления и развития. Обучающийся 

начинает понимать, что профессиональное образование является важным 

условием выживания в обществе. Основываясь на потребности в получении 

профессионального образования после завершения обучения в школе, 

обучающиеся начинают осмысливать необходимость правильного выбора 

профиля согласно будущей профессии, начинают выбирать дисциплины, 

необходимые для поступления в организации профессионального образования. 

Профильное обучение в общеобразовательных школах направлено на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных интересов, способностей и профессиональных устремлений. 

Оно позволяет более эффективно подготовить школьников к дальнейшему 

обучению и профессиональной деятельности. 

Профильное обучение - процесс дифференциации и индивидуализации 

обучения, организации образовательного процесса с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся. 

Согласно закону РК «Об образовании», от 27 июля 2007 года № 319-III, 

общеобразовательные учебные программы общего среднего образования 

разрабатываются на основе дифференциации, интеграции и профессиональной 

ориентации содержания образования с введением профильного обучения. 

Согласно ГОСО общего среднего образования, утвержденного приказом 

Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348, 

осуществление профильного обучения по естественно-математическому, 

общественно-гуманитарному направлениям на основе сочетания обязательных 

учебных предметов и профилирующих учебных предметов по выбору является 

одной из основных задач общего среднего образования. 

Профильное обучение осуществляется на основе учета 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся. В связи с этим 

предлагается гибкая система выбора учебных предметов на двух уровнях 

обучения.  

Обучающийся по своему усмотрению выбирает значимые для себя 

учебные предметы углубленного и стандартного уровней обучения. На 

профилирующие учебные предметы углубленного уровня отводится большее 

количество часов, чем на учебные предметы стандартного уровня. На 
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стандартном уровне изучаются непрофильные учебные предметы (ГОСО 

общего среднего образования). 

Базовое содержание общего среднего образования конкретизируется 

учебными программами, которые разрабатываются соответственно ожидаемым 

результатам обучения, установленным с учетом особенностей профильного 

обучения: обязательные учебные предметы и профилирующие учебные 

предметы естественно-математического и общественно-гуманитарного 

направлений (ГОСО общего среднего образования). 

Профильное обучение – это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Переход на массовое профильное обучение рассматривается как 

осуществление радикальной дифференциации образования, включающее: 

• с психолого-педагогических позиций – создание оптимальных условий 

для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого 

обучающегося; 

• с социальных позиций – наиболее полное раскрытие и рациональное 

использование возможностей каждого члена общества; 

• с методических позиций – построение новой дидактической системы 

мотивации и организации индивидуализированного обучения обучающихся. 

Значимость профильного обучения в современной школе определяется 

тем, что профильное обучение является ключевым элементом современной 

образовательной системы, направленным на удовлетворение образовательных 

потребностей школьников, учитывая их индивидуальные интересы, 

способности и профессиональные устремления.  

В условиях стремительного развития общества и экономики, образование 

должно быть гибким и адаптивным, позволяя обучающимся не только 

осваивать базовые знания, но и готовиться к жизни в сложном и быстро 

меняющемся мире. В связи с этим, профильное обучение становится всё более 

актуальным и востребованным. 

Рассмотрим значимость индивидуализации в профильном обучении. 

Индивидуализация образовательного процесса является центральным 

элементом профильного обучения.  

В традиционной системе образования все обучающиеся проходят через 

одинаковую программу, что может не учитывать их уникальные способности и 

интересы. Однако, каждый ребёнок обладает собственными склонностями и 

талантами, которые могут проявляться в разных областях знаний. Профильное 

обучение предоставляет возможность школьникам сосредоточиться на тех 
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предметах, которые им наиболее интересны и в которых они могут достичь 

наибольших успехов. 

Например, обучающийся, который проявляет особый интерес к 

математике и естественным наукам, может выбрать углубленное изучение этих 

предметов, что позволит ему лучше подготовиться к поступлению в 

технические вузы. В то же время, другой обучающийся, интересующийся 

гуманитарными науками, может сосредоточиться на изучении истории, 

литературы и языков, что откроет перед ним возможности для поступления на 

факультеты, связанные с этими дисциплинами. 

Профильное обучение должно соответствовать современным 

образовательным тенденциям. Современное образование должно учитывать не 

только академические потребности обучающихся, но и готовить их к жизни в 

обществе, где успешность зависит от способности к адаптации, критическому 

мышлению и решению сложных задач.  

В этом контексте профильное обучение становится не просто 

специализированной подготовкой к будущей профессии, но и важным этапом 

формирования личности обучающегося. 

Одним из ключевых аспектов профильного обучения является его 

направленность на развитие метапредметных компетенций, таких как 

критическое мышление, умение работать в команде, исследовательские навыки 

и способность к самообразованию. Эти компетенции являются важными в 

современном мире, где от человека требуется не только знание фактов, но и 

умение использовать это знание в практической деятельности. 

Профильное обучение также поддерживает идеи инклюзивного 

образования, позволяя создавать условия для обучения школьников с 

различными потребностями и возможностями.  

Например, обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

могут выбирать те профили, которые соответствуют их индивидуальным 

особенностям, что способствует их успешной социализации и 

профессиональной реализации. 

Профильное обучение играет важную роль в подготовке школьников к 

профессиональной деятельности. В условиях, когда рынок труда предъявляет 

высокие требования к квалификации специалистов, важно, чтобы молодые 

люди уже на этапе школьного обучения начали осваивать те знания и навыки, 

которые будут востребованы в их будущей профессии. 

Выбор профиля обучения позволяет школьникам сосредоточиться на тех 

предметах, которые непосредственно связаны с их будущей профессиональной 

деятельностью.  

Например, обучающиеся, планирующие карьеру в области 

информационных технологий, могут выбрать профиль, включающий 

углубленное изучение математики, информатики и программирования. Это 

даст им возможность лучше подготовиться к поступлению в высшие учебные 
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заведения по соответствующим специальностям и стать 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Профильное обучение также способствует формированию у школьников 

профессиональной идентичности и осознанного выбора профессии. В процессе 

обучения обучающиеся получают возможность познакомиться с различными 

профессиональными областями, понять их особенности и требования, а также 

оценить свои собственные силы и возможности.  

Это помогает избежать ошибок при выборе профессии и повысить 

мотивацию к обучению. 

Как же осуществлять поддержку профориентации в профильном 

обучении? 

Профориентация является важным компонентом профильного обучения. 

В условиях, когда многие школьники испытывают затруднения при выборе 

профессии, профориентационная работа позволяет им более осознанно 

подходить к этому вопросу.  

В рамках профильного обучения обучающиеся могут участвовать в 

различных профориентационных мероприятиях, таких как экскурсии на 

предприятия, встречи с представителями различных профессий, мастер-классы 

и тренинги. 

Эти мероприятия помогают школьникам лучше понять, чем конкретно 

занимаются специалисты в различных профессиональных областях, какие 

требования предъявляются к их квалификации, и какие перспективы 

карьерного роста существуют в выбранной сфере.  

Таким образом, профориентация способствует более осознанному и 

ответственному выбору профиля обучения и будущей профессии. 

В системе образования существует две тенденции, каждая из которых 

объективна, и обе социально обусловлены. Первая тенденция предъявляет 

требование единства школы, которое обеспечивается доступностью школы для 

всех детей, отсутствием социальных, национальных и других ограничений, 

общностью ее целей и задач, принципов организации учебно-воспитательного 

процесса, созданием условий для достижения всеми обучающимися 

государственного уровня обязательной подготовки выпускников 

общеобразовательной школы, их равными правами для продолжения 

образования [6]. 

Вторая тенденция выражает необходимость создания оптимальных 

условий для развития личности, наиболее полного учета, как индивидуальных 

различий обучающихся, так и специфики разных регионов страны, различных 

типов организаций среднего образования, социальных и культурных факторов, 

социальной среде организации образования соответствующей ее 

месторасположению. 

Дифференциация обучения в рамках профильного обучения связана с 

реализацией создания условий для развития личности [6].  
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Внешняя дифференциация это создание на основе учета интересов, 

склонностей, способностей, достигнутых результатов, выбираемой профессии 

стабильных групп, в которых содержание образования и требования к 

обучающимся в которых отличаются. Внешняя дифференциация реализуется 

через выбор обучающимися определенного профиля обучения или выбора 

дисциплин по интересу из перечня элективных дисциплин из вариативного 

компонента учебного плана [6].  

Различие профильного и углубленного изучения лежит, в основном в 

степени специализации обучения и, как следствие, в глубине соответствующих 

учебных курсов и широте охвата ими контингента обучающихся. Углубленное 

изучение предполагает  достаточно продвинутый уровень подготовки 

обучающихся, что позволяет достичь высоких результатов обучения. 

Одновременно высокий уровень требований к обучающимся естественным 

образом ограничивает количество обучающихся получающих профильное 

обучение.  

Профильное обучение воспринимается как более демократичная и 

широкая форма фуркации школы на старшей ступени. При обучении в каждом 

из профилей преимущественное внимание уделяется группе профилирующих 

предметов, на изучение которых отводится существенная доля общей учебной 

нагрузки. Тем самым для профилирующих предметов будут компенсированы 

потери учебного времени за счет общего сохранения учебной нагрузки [6].  

В отличие от принятой в ряде зарубежных стран полной фуркации 

старшего звена школы, для нашей казахстанской школы более целесообразен 

другой подход, согласующийся с принципом полноценности общего среднего 

образования.  

Суть этого принципа заключается в том, что на каждой ступени школы с 

учетом этапа позрастного развития обучающихся и качественного своеобразия 

ступени обучения должно быть представлено содержание образования, 

отвечающее необходимости познания основных элементов человеческой 

культуры. Но если большого числа классов с углубленным изучением 

предметов не требуется, то старшую ступень школы целесообразно 

существенно профилизировать. Это определяет особую актуальность проблемы 

содержания образования на всей ступени [6].  

Опыт работы классов с углубленным изучением показывает, что 

содержание предмета, изучаемого углубленно, не должно принципиально 

отличаться от курса этого предмета в обычных классах. Тем более это 

относится к профильным классам.  

Необходимый педагогический эффект должен достигаться главным 

образом не за счет изучения новых разделов, а за счет глубины усвоения 

материала, увеличения числа решаемых задач, лаьораторных и практических 

работ. На данном этапе введения дифференциации обучения этот тезис 

особенно актуален, так как обучающиеся не имеют специального учебно-

методического обеспечения. Поэтому профильное обучение может 
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осуществляться по действующим программам, действующим или пробным 

учебникам, имеющемуся методическому обеспечению [6].  

 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цели профильного обучения: 

⁻ развитие у обучающихся глубоких знаний и умений в выбранных 

предметных областях; 

⁻ подготовка к поступлению в высшие учебные заведения или 

профессиональные колледжи; 

⁻ формирование профессиональных компетенций и навыков, 

необходимых для успешной карьеры. 

⁻ обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

⁻ создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

⁻ способствование установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

⁻ расширение возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Задачи: 

⁻ достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 

образовательной и профильной подготовки; 

⁻ формирование в процессе овладения системой знаний творческой 

самостоятельности и критичности мышления, элементов исследовательских 

умений и навыков, основ научного мировоззрения; 

⁻ умение использовать изученные законы развития и 

функционирования природы и общества, другие знания в качестве основы и 

средства для приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и 

углубления, самостоятельного выхода за пределы имеющейся информации с 

использованием для этого способов объяснения, поведения, прогнозирования; 

⁻ развитие качеств инициативной личности, позволяющих 

обучающимся свободно ориентироваться в окружающей действительности, 

быть готовыми принимать самостоятельные решения, связанные с личным 

участием в социальной жизни общества и в трудовой деятельности; 

⁻ усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, 

накопленных обществом в труде и в быту и обеспечивающих им возможность и 

право функционировать в нем в качестве полноправного члена, безболезненно 
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и успешно адаптироваться в условиях перехода страны к демократичному 

гражданскому обществу с рыночной экономикой. 

В организациях среднего образования Республики Казахстан профильное 

обучение реализуется согласно Государственного общеобязательного стандарта 

общего среднего образования, утвержденного приказом Министра 

просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348, типовых 

учебных планов общего среднего образования Республики Казахстан, 

утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 8 ноября 2012 года № 500, типовых учебных программ по 

общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, 

основного среднего и общего среднего образования, утвержденных приказом 

Министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 399. 

Типовые учебные программы общего среднего образования 

разрабатываются на основе дифференциации, интеграции и профессиональной 

ориентации содержания образования с введением профильного обучения по 

естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям. 

Уровень подготовки обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, определяется через ожидаемые результаты 

обучения, которые спроектированы с учетом направления профильного 

обучения: обязательные учебные предметы и профилирующие учебные 

предметы естественно-математического и общественно-гуманитарного 

направлений. 

Ожидаемые результаты обучения по обязательным учебным предметам 

служат основой для определения базового содержания общего среднего 

образования. 

К обязательным учебным предметам относятся: «Казахский язык» и 

«Казахская литература» (для классов с казахским языком обучения), «Русский 

язык» и «Русская литература» (для классов с русским языком обучения), 

«Уйгурский/узбекский/ таджикский язык», «Уйгурская/узбекская/ таджикская 

литература» (для классов с уйгурским/узбекским/ таджикским языком 

обучения), «Казахский язык и литература» (для классов с неказахским языком 

обучения), «Русский язык и литература» (для классов с нерусским языком 

обучения), «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Информатика», «История Казахстана», «Физическая культура», «Начальная 

военная и технологическая подготовка». 

Ожидаемые результаты обучения по профилирующим учебным 

предметам каждого направления представлены соответственно стандартному 

и углубленному уровням обучения и служат основой для определения 

содержания учебных предметов с учетом особенностей профиля обучения. 

К учебным предметам углубленного уровня обучения естественно-

математического направления относятся: «Биология», «Химия», «Физика», 

«География». В данном направлении профильного обучения к учебным 

предметам стандартного уровня относятся: «Всемирная история», «Основы 
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права», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и 

проектирование». 

К учебным предметам углубленного уровня обучения общественно-

гуманитарного направления относятся: «Иностранный язык», «Всемирная 

история», «География», «Основы права». В данном направлении профильного 

обучения к учебным предметам стандартного уровня относятся: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Основы предпринимательства и бизнеса». 

В учебных программах общего среднего образования ожидаемые 

результаты обучения конкретизируются в целях обучения по разделам 

каждого учебного предмета. 

Система ожидаемых результатов обучения создает возможность для 

выстраивания индивидуальных траекторий развития обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, и 

поэтапного продвижения их к достижению долгосрочных целей обучения на 

уровне общего среднего образования. 

Особенности профильного обучения: 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- развитие критического мышления и самостоятельности обучающихся; 

- обеспечение условий для профориентации и осознанного выбора 

будущей профессии. 

Индивидуализация образовательного процесса в профильном обучении 

означает адаптацию учебной программы под потребности, интересы и 

возможности каждого обучающегося.  

В отличие от традиционного подхода, где все обучающиеся следуют 

единому учебному плану, профильное обучение позволяет создавать 

индивидуальные образовательные траектории. Это достигается через: 

- Анализ способностей и интересов обучающихся: Важно понимать, какие 

предметы вызывают наибольший интерес у обучающегося и в каких областях 

он проявляет особые способности. Для этого могут проводиться 

диагностические тесты, опросы и консультации с психологами и педагогами. 

- Разработка персонализированных учебных планов: На основе 

результатов анализа разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

которые включают профильные предметы, элективные курсы и внеурочную 

деятельность. Такой подход позволяет обучающемуся сосредоточиться на тех 

областях знаний, которые ему интересны и полезны для будущей профессии. 

- Гибкость образовательного процесса: Индивидуализация также 

предполагает гибкость в выборе форм обучения. Например, некоторые 

обучающиеся могут предпочесть дистанционное обучение или участие в 

онлайн-курсах по углубленному изучению определенных предметов. Другие 

могут предпочесть работу в малых группах или проектную деятельность. 
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Индивидуализация способствует повышению мотивации к учебе, так как 

обучающиеся видят непосредственную связь между изучаемыми предметами и 

их будущими целями. Кроме того, такой подход помогает уменьшить стресс и 

давление, часто возникающее при обучении по общему плану, и обеспечивает 

комфортные условия для развития каждого обучающегося. 

Развитие критического мышления и самостоятельности — одна из 

ключевых задач профильного обучения, направленная на подготовку 

школьников к жизни в сложном и быстро меняющемся мире. В современном 

обществе недостаточно просто обладать знаниями — необходимо уметь их 

анализировать, оценивать и применять в различных ситуациях. Для этого 

важно: 

- Обучение критическому анализу информации: В условиях 

информационного изобилия и разнообразия источников информации 

критическое мышление становится жизненно важным навыком. Обучающиеся 

учатся различать достоверные и недостоверные источники, анализировать 

различные точки зрения, выявлять логические ошибки и противоречия в 

аргументации. 

- Решение проблемных задач: В профильном обучении особое внимание 

уделяется работе с проблемными задачами, которые требуют не просто 

воспроизведения знаний, а их применения в новых, нестандартных ситуациях. 

Это может быть решение кейсов, участие в дебатах, разработка и защита 

проектов, где обучающиеся сталкиваются с реальными проблемами и ищут 

способы их решения. 

- Поощрение самостоятельного обучения: Обучающимся предоставляется 

больше свободы в выборе способов изучения материалов, темпов обучения и 

подходов к выполнению заданий. Например, в профильных курсах часто 

используются проектные методики, когда обучающиеся сами определяют тему 

исследования, планируют его проведение и представляют результаты. Это 

развивает их самостоятельность, инициативность и ответственность за свои 

результаты. 

- Формирование навыков самооценки: Важно не только развивать 

критическое мышление, но и учить обучающихся анализировать собственные 

успехи и неудачи. Рефлексия и самооценка помогают понять, какие методы 

работы оказались эффективными, а какие нужно улучшить, что также 

способствует развитию самостоятельности. 

Такие навыки особенно важны для успешного обучения в высших 

учебных заведениях и профессиональной деятельности, где требуется умение 
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работать с информацией, принимать решения и нести ответственность за их 

последствия. 

Обеспечение условий для профориентации и осознанного выбора будущей 

профессии — это задача, направленная на то, чтобы помочь обучающимся 

сделать информированный и осознанный выбор своего жизненного пути. В 

современных условиях, когда многие молодые люди испытывают трудности в 

выборе профессии, школа должна активно поддерживать их в этом процессе. 

Это достигается через: 

- Профориентационные мероприятия: Школы организуют разнообразные 

профориентационные мероприятия, такие как экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями различных профессий, мастер-классы и лекции. Эти 

мероприятия помогают обучающимся лучше понять особенности той или иной 

профессиональной деятельности, требования к ней и возможности карьерного 

роста. 

- Профессиональные консультации: Важную роль играет индивидуальная 

работа с обучающимися, включающая профессиональные консультации с 

психологами и профориентологами. Такие консультации помогают 

школьникам понять свои интересы, способности и склонности, оценить их с 

точки зрения выбора будущей профессии. 

- Интеграция профориентации в учебный процесс: Профориентационная 

работа должна быть неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Например, в рамках профильных курсов обучающиеся могут выполнять 

проекты, связанные с выбранной профессией, что позволяет им оценить свои 

способности и интересы в контексте реальной профессиональной деятельности. 

- Взаимодействие с родителями: Родители также играют важную роль в 

процессе профориентации. Школа должна активно привлекать родителей к 

участию в профориентационных мероприятиях, предоставлять им информацию 

о возможностях профильного обучения и помогать в поддержке их детей в 

выборе будущей профессии. 

- Использование информационных ресурсов: В современном мире 

доступны многочисленные онлайн-ресурсы и платформы, которые 

предоставляют информацию о профессиях, рынке труда и требованиях к 

квалификации. Школа может организовывать занятия по использованию таких 

ресурсов, чтобы обучающиеся могли самостоятельно исследовать 

интересующие их профессии и делать более осознанный выбор. 

Обеспечение условий для профориентации помогает обучающимся не 

только выбрать профессию, но и осознать значимость своего выбора, что 
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повышает их мотивацию к учебе и способствует более успешной адаптации в 

будущем профессиональной и социальной жизни. 

В опыте зарубежных стран профильное обучение проводится по 

следующим десяти профилям: 

⁻ физико-математическому;  

⁻ естественнонаучному;  

⁻ социально-экономическому;  

⁻ гуманитарному; 

⁻ филологическому;  

⁻ информационно-технологическому;  

⁻ агро-технологическому;  

⁻ индустриально-технологическому;  

⁻ художественно-эстетическому;  

⁻ оборонно-спортивному. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования предусматривает возможность введения четырех профилей: 

1) естественно-математический (профильные предметы – математика, 

физика, химия, география, биология); 

2) социально-экономический (история, экономика, право, экономическая 

и социальная география, социология); 

3) гуманитарный (русский язык и литература, иностранный язык, 

история, обществознание, искусство); 

4) технологический (специализации – информационные технологии, 

агротехника, индустриальные технологии, технологии сферы обслуживания, 

медицина, педагогика и т.п.). 

 

1.3 Зарубежный опыт организации профильного обучения в 

общеобразовательных школах 

 

Профильное обучение в общеобразовательных школах представляет 

собой важный элемент образовательных систем во многих странах. Этот 

подход направлен на то, чтобы помочь обучающимся развить свои интересы и 

способности, а также подготовиться к дальнейшему профессиональному 

обучению или карьере. Рассмотрим несколько примеров организации 

профильного обучения в разных странах мира. 

1. Германия: Двойная система образования 

Германия славится своей двойной системой образования, которая 

сочетает в себе теоретическое обучение в школах и практическое обучение на 

рабочем месте.  

- Ранняя профилизация: Уже с 10-го класса немецкие школьники могут 

выбирать между различными типами школ в зависимости от своих 

академических достижений и карьерных планов: гимназии (для подготовки к 

университету), Realschule или «реальной школе» (для среднего уровня 
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образования и дальнейшего профессионального обучения) и Hauptschule или 

«главной школе» (для базового образования с дальнейшим переходом на 

профессиональную подготовку). 

- Практическая ориентация: В старших классах гимназий, которые 

готовят к поступлению в университеты, обучающиеся могут выбирать 

профильные предметы, такие как математика, естественные науки, 

гуманитарные науки или иностранные языки. В то же время обучающиеся 

Realschule и Hauptschule проходят практическую подготовку в рамках двойной 

системы, работая на предприятиях и получая реальный опыт в профессиях, 

таких как механика, электротехника и торговля. 

2. Финляндия: Индивидуализированный подход 

Финская образовательная система известна своим 

индивидуализированным подходом к обучению и высоким уровнем 

академической свободы. 

- Индивидуальные учебные планы: В Финляндии старшеклассники 

имеют возможность составлять свои индивидуальные учебные планы. 

Обучающиеся могут выбирать курсы в зависимости от своих интересов и 

карьерных планов, причем учебный процесс организован таким образом, что 

позволяет гибко менять профильное направление. 

- Сильная профориентация: Важной частью финского образования 

является профориентация. Школьные консультанты помогают обучающимся 

определиться с выбором профессии и направляют их на учебные курсы, 

которые лучше всего соответствуют их интересам и способностям. Также 

популярны стажировки и практика в реальных рабочих условиях, которые 

помогают обучающимся лучше понять свою будущую профессию. 

3. Япония: Фокус на технические и научные направления 

В Японии существует значительное внимание к техническим и научным 

направлениям в образовании, что отражает потребности экономики и высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

- Технические колледжи: В японских старших школах предлагается 

обучение в специализированных технических колледжах, где обучающиеся 

могут сосредоточиться на таких дисциплинах, как инженерия, 

информационные технологии, биотехнологии и робототехника. Эти учебные 

заведения обеспечивают глубокую теоретическую и практическую 

подготовку, которая готовит обучающихся к поступлению в технические 

университеты или к прямому выходу на рынок труда. 

- Система «супернауки»: В некоторых японских школах внедрена 

программа «Супернаука», где обучающиеся имеют доступ к продвинутым 

лабораториям и научным проектам, сотрудничая с университетами и 

исследовательскими институтами. Это позволяет школьникам уже на раннем 

этапе определяться с научной карьерой. 

4. США: Разнообразие учебных траекторий 
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Образовательная система США предлагает широкий выбор учебных 

траекторий, начиная с младшей школы и заканчивая старшими классами, где 

обучающиеся могут специализироваться в различных областях. 

- Advanced Placement (AP) и International Baccalaureate (IB): В старших 

классах американские школьники могут выбирать углубленные курсы по 

программе Advanced Placement (AP) или International Baccalaureate (IB). Эти 

программы предлагают обучение на продвинутом уровне по различным 

дисциплинам, что позволяет обучающимся лучше подготовиться к 

поступлению в университеты и колледжи. 

- Карьерные академии: В некоторых школах существуют так 

называемые карьерные академии, которые предлагают специализированное 

обучение в таких областях, как здравоохранение, бизнес, инженерия или 

искусство. Эти академии работают в тесном сотрудничестве с местными 

предприятиями и колледжами, что позволяет обучающимся получить опыт 

работы и необходимые навыки для дальнейшего профессионального роста. 

5. Франция: Бакалавриат и специализированные курсы 

Во Франции система профильного обучения также хорошо развита и 

фокусируется на подготовке обучающихся к сдаче экзамена на получение 

аттестата зрелости (бакалавриат). 

- Специализация в старших классах: Французские школьники в старших 

классах (лицей) выбирают между различными направлениями обучения: 

научным (S), экономическим и социальным (ES), литературным (L) и 

техническим (STI2D и др.). В зависимости от выбранного направления, 

обучающиеся изучают углубленные курсы по профильным предметам, 

которые напрямую связаны с их будущей специальностью в университете. 

- Профессиональные лицеи: Кроме академических лицеев, во Франции 

существуют профессиональные лицеи, где обучающиеся могут получить 

квалификацию в различных технических и профессиональных областях, таких 

как гостиничное дело, кулинария, дизайн и строительство. Обучение в таких 

лицеях обычно включает в себя как теоретическую подготовку, так и 

обязательные стажировки на предприятиях. 

В практике организаций средего образования Российской федерации 

профильное обучение включает в себя базовые, профильные и элективные 

курсы. 

Базовые общеобразовательные предметы обязательны для всех 

обучающихся во всех профилях обучения. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются содержанием 

учебников (программ), рекомендованных профильным министерством для 

общеобразовательных школ. 

Профильные общеобразовательные предметы – это курсы повышенного 

уровня, углубляющие базовые общеобразовательные предметы. При освоении 

профильных предметов деятельность учителя и обучающихся направлена на 

освоение знаний, умений, которые определены государственным стандартом. 
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Элективные курсы – курсы, входящие в состав профиля, 

способствующие углублению индивидуализации профильного обучения. 

Элективные курсы призваны удовлетворить образовательный запрос (интересы, 

склонности) обучающегося (его семьи).  

Таким образом, при введении профильного обучения в старшей школе 

обучающемуся (семье) предлагается совершить выбор двух уровней: сначала 

обучающийся выберет профиль, а вместе с ним и набор предметов, уровень их 

изучения, а затем – набор элективных курсов, предложенных школой. 

Цель преподавания элективных курсов в российских школах - это 

ориентация обучающихся на индивидуализацию обучения и социализацию, на 

подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Исходя из этого, к тематике и содержанию элективных курсов 

предъявляются следующие требования: 

• иметь социальную и личностную значимость, актуальность, как с точки 

зрения подготовки профессиональных кадров, так и личностного развития 

обучающихся; 

• способствовать социализации и адаптации, представлять возможность 

для выбора индивидуальной образовательной траектории, осознанного 

профессионального самоопределения; 

• поддерживать изучение базовых и профильных общеобразовательных 

предметов, а также обеспечивать условия для внутрипрофильной социализации 

обучения; 

• обладать значительным развивающим потенциалом; 

• вносить вклад в формирование целостной картины мира; 

• способствовать развитию общеучебных, интеллектуальных и 

профессиональных умений и навыков, ключевых компетенций [6]. 

Зарубежный опыт организации профильного обучения в 

общеобразовательных школах показывает, что существует множество 

подходов к созданию условий для углубленного изучения профильных 

предметов и подготовки обучающихся к профессиональной деятельности.  

Эти подходы варьируются от индивидуализированного обучения и 

гибкости учебных планов до глубокой интеграции практической подготовки с 

теоретическим обучением.  

Изучение этого опыта может быть полезным для адаптации и 

совершенствования системы профильного образования в других странах, 

включая Казахстан, с учетом их национальных особенностей и 

образовательных приоритетов. 

 

1.4 Концептуальные подходы к организации профильного обучения 

Современные образовательные системы стремятся к созданию условий, в 

которых учитываются потребности и интересы каждого обучающегося, 
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развиваются его способности, сохраняется здоровье и формируется активная 

жизненная позиция.  

Личностный, деятельностный и здоровьесберегающий подходы 

актуальны в контексте этих задач, поскольку они способствуют формированию 

всесторонне развитой личности, готовой к профессиональной и социальной 

жизни. 

Эти подходы взаимодополняют друг друга. Личностный подход помогает 

выявить и развить уникальные качества обучающегося, деятельностный 

обеспечивает активное участие в образовательном процессе, а 

здоровьесберегающий поддерживает физическое и психическое здоровье, 

необходимое для эффективного обучения и развития. 

Личностный и деятельностный подходы взаимосвязаны через акцент на 

индивидуальных особенностях и практическом применении знаний. 

Личностный подход помогает направить активность обучающегося в 

деятельностном подходе на те области, которые ему наиболее интересны и 

значимы. 

Здоровьесберегающий подход обеспечивает условия для реализации двух 

других подходов, создавая комфортную и безопасную среду для обучения, где 

обучающиеся могут максимально раскрыть свой потенциал. 

Наряду с общими аспектами, связывающими данные подходы в 

реализации профильного обучения, они имеют следующие различия: 

- Личностный подход направлен на развитие индивидуальности и 

самореализации, ориентируясь на личные интересы и цели обучающегося. 

- Деятельностный подход сосредотачивается на активной учебной 

деятельности, применении теоретических знаний на практике, развитии 

навыков решения проблем и реализации проектов. 

- Здоровьесберегающий подход ориентирован на поддержание здоровья 

обучающихся, что позволяет им эффективно участвовать в образовательном 

процессе, минимизируя риски стресса и перегрузок. 

Таким образом, все три подхода играют ключевую роль в современной 

образовательной практике, обеспечивая комплексное развитие обучающихся. 

Рассмотрим каждый подход более подробно. 

Личностный подход в профильном обучении ориентирован на развитие 

личности обучающегося, его интересов, способностей и ценностных 

ориентаций. Обучение строится таким образом, чтобы содействовать 

самореализации и личностному росту. 

Личностный подход в профильном обучении ориентирован на развитие 

индивидуальности обучающихся. В этом подходе учитываются личные 

интересы, способности и потребности каждого обучающегося. Примером 

может служить создание индивидуальных образовательных траекторий, 

которые позволяют обучающегосям выбирать предметы и учебные модули, 

соответствующие их интересам и будущей профессиональной деятельности.  



19 

 

Личностный подход также предполагает использование педагогических 

технологий, направленных на формирование самостоятельности, критического 

мышления и ответственности за свои учебные достижения. 

Личностный подход в профильном обучении направлен на создание 

образовательной среды, где учитываются уникальные особенности каждого 

обучающегося, его личные интересы, склонности и цели. Этот подход помогает 

обучающегосям максимально раскрыть свой потенциал и подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности. 

Примеры реализации: 

1. Индивидуальные образовательные траектории:  

Обучающиеся могут выбирать учебные предметы, курсы или модули в 

зависимости от своих интересов и планов на будущее.  

Например, обучающийся, заинтересованный в медицинской карьере, 

может выбирать углубленные курсы по биологии и химии, участвовать в 

лабораторных практикумах и посещать дополнительные занятия по 

медицинским дисциплинам. 

2. Проектное обучение:  

В рамках личностного подхода обучающегосям предоставляется 

возможность работать над индивидуальными или групповыми проектами, 

которые соответствуют их интересам.  

Например, обучающийся, интересующийся экологией, может разработать 

проект по изучению местной экосистемы, провести исследование влияния 

антропогенных факторов на окружающую среду и представить свои выводы на 

научной конференции. 

3. Элективные курсы:  

   Обучающиеся могут выбирать дополнительные курсы по своему 

усмотрению.  

Например, помимо обязательных предметов, обучающийся может 

выбрать курс по программированию, если он заинтересован в IT, или курс по 

креативному письму, если его интересует литература. 

4. Использование технологий:  

Учебные программы могут быть адаптированы с помощью цифровых 

образовательных платформ, где обучающиеся могут выбирать темп обучения, 

доступ к различным образовательным ресурсам и участие в виртуальных 

лабораториях.  

Например, обучающийся может самостоятельно изучать дополнительные 

материалы по физике через онлайн-курсы и тестировать свои знания в 

виртуальных симуляциях. 

5. Консультации и наставничество:  

Педагоги, выполняющие роль наставников, помогают обучающегосям 

ставить личные цели, разрабатывать планы их достижения и предоставляют 

поддержку на каждом этапе.  
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Например, учитель может регулярно проводить индивидуальные встречи 

с обучающийсяом, обсуждать его прогресс, помогать в преодолении трудностей 

и корректировать образовательный маршрут. 

Личностный подход создает условия для того, чтобы каждый 

обучающийся мог максимально реализовать свои способности и таланты, 

развить критическое мышление и ответственность за свои учебные результаты. 

Деятельностный подход фокусируется на активной позиции 

обучающегося в учебном процессе, где обучение рассматривается как 

практическая деятельность. Это включает в себя проекты, исследования и 

другие формы активного участия. 

Деятельностный подход акцентирует внимание на активной роли 

обучающихся в процессе обучения, где знания и навыки осваиваются через 

практическую деятельность. Это может включать проектные и 

исследовательские работы, лабораторные эксперименты, деловые игры и 

участие в учебных стажировках.  

Например, в рамках учебного курса по биологии обучающиеся могут 

самостоятельно проводить эксперименты в лаборатории, разрабатывать и 

реализовывать проекты по изучению экосистем, а затем представлять 

результаты своей работы на научных конференциях или выставках. 

Деятельностный подход подчеркивает важность активного участия 

обучающихся в процессе обучения, где знания и навыки осваиваются через 

практическую деятельность. Этот подход делает обучение более осмысленным 

и целенаправленным, так как обучающиеся не просто получают теоретические 

знания, но и применяют их на практике. 

Примеры реализации: 

1. Проектные работы: 

Обучающиеся разрабатывают проекты по актуальным темам.  

Например, при изучении географии они могут исследовать проблемы 

устойчивого развития городов, изучить влияние климатических изменений на 

регион или создать макет экологически чистого поселения. 

2. Исследовательская деятельность: 

Обучающиеся проводят самостоятельные исследования, которые могут 

включать в себя как практическую, так и теоретическую работу.  

Например, на уроках физики они могут исследовать законы механики, 

создавая модели и проверяя их работу на практике. 

3. Лабораторные эксперименты: 

В рамках предметов естественно-научного цикла обучающиеся могут 

проводить лабораторные работы.  

Например, на уроках химии они могут изучать реакции различных 

веществ, самостоятельно готовить растворы и анализировать результаты. 

4. Деловые игры и симуляции: 

В рамках экономических или социальных дисциплин могут проводиться 

деловые игры и симуляции, которые моделируют реальные ситуации.  
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Например, обучающиеся могут участвовать в игре, где они управляют 

виртуальной компанией, принимают решения и видят результаты своих 

действий. 

5. Учебные стажировки: 

Обучающиеся старших классов могут проходить учебные стажировки на 

предприятиях или в организациях, связанных с их будущей профессией. Это 

позволяет им на практике понять особенности работы в выбранной сфере. 

Преимущества деятельностного подхода включают формирование у 

обучающихся навыков самостоятельной работы, критического мышления и 

способности применять знания на практике. Такой подход помогает 

обучающимся лучше понимать и усваивать учебный материал, развивает у них 

уверенность в своих силах и готовит к реальным жизненным ситуациям. 

Здоровьесберегающий подход направлен на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся в образовательном процессе. Это включает 

оптимизацию учебной нагрузки, создание комфортной психологической 

атмосферы и внедрение физической активности. 

Здоровьесберегающий подход в профильном обучении представляет 

собой систему педагогических и организационных мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся в процессе их 

профессиональной и академической подготовки. Этот подход особенно 

актуален в условиях профильного обучения, где интенсивность учебной 

деятельности возрастает, а требования к когнитивным и физическим ресурсам 

учащихся значительно увеличиваются. 

Здоровьесберегающий подход направлен на поддержание и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся. Он предполагает создание 

благоприятных условий для обучения, включая рациональную организацию 

учебного процесса с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предотвращение перегрузок, а также внедрение физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Сущность здоровьесберегающего подхода заключается в создании 

образовательной среды, которая минимизирует стрессовые факторы, 

способствует формированию навыков здорового образа жизни и учитывает 

индивидуальные особенности учащихся. Включение в образовательный 

процесс физкультминуток, рациональной организации режима учебной 

деятельности и отдыха, а также соблюдение эргономических требований в 

организации учебного пространства являются ключевыми элементами данного 

подхода. 

Значимость здоровьесберегающего подхода обусловлена его влиянием на 

физическое, психическое и социальное благополучие учащихся. Во-первых, он 

позволяет снизить риск заболеваний, связанных с переутомлением и 

гиподинамией, что особенно важно в период подросткового развития. Во-

вторых, этот подход способствует повышению академической успеваемости за 

счет улучшения концентрации, памяти и общей работоспособности. Кроме 
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того, здоровьесберегающий подход формирует у учащихся осознанное 

отношение к своему здоровью, что закладывает основу для ведения здорового 

образа жизни в будущем. 

В профильном обучении, где учащиеся сталкиваются с необходимостью 

профессионального самоопределения и повышенной учебной нагрузкой, 

здоровьесберегающий подход также играет ключевую роль в профилактике 

эмоционального выгорания и мотивационного истощения. Таким образом, он 

становится неотъемлемой частью комплексного подхода к образовательному 

процессу, направленного на развитие гармоничной и успешной личности. 

Примером может быть регулярное проведение физкультминуток во время 

занятий, использование эргономичной мебели, организация дней здоровья и 

активного отдыха, а также внедрение элементов релаксации и психологической 

поддержки для предотвращения стресса и утомляемости. 

Здоровьесберегающий подход направлен на поддержание и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, что способствует их 

эффективному обучению и благополучию.  

Примеры реализации: 

1. Рациональная организация учебного процесса:  

Учебные нагрузки распределяются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Например, вводится чередование 

сложных и более легких уроков, сокращается количество домашних заданий на 

выходные и праздники. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

Регулярные физкультминутки во время уроков помогают снять 

напряжение и улучшить концентрацию. Обучающиеся выполняют простые 

упражнения на растяжку, дыхательные практики или небольшие подвижные 

игры. Это особенно важно на длинных уроках или после интенсивных занятий. 

3. Эргономичная среда обучения: 

Внедрение эргономичной мебели в классах, например, регулируемых по 

высоте парт и стульев, способствует правильной осанке и снижает риск 

развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

4. Дни здоровья и активного отдыха:  

Организация специальных дней, когда обучающиеся проводят время на 

свежем воздухе, участвуют в спортивных мероприятиях, походах или играх на 

природе. Это способствует укреплению физического здоровья и улучшению 

эмоционального состояния. 

5. Элементы релаксации и психологической поддержки:  

Внедрение упражнений на релаксацию, например, медитаций или техник 

глубокого дыхания, помогает снизить стресс и тревожность у обучающихся. 

Психологи и социальные педагоги проводят регулярные занятия по управлению 

эмоциями и стрессоустойчивости. 

6. Психологическая поддержка:  
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Организация консультаций с психологом или социальным педагогом для 

обучающихся, которые испытывают эмоциональные или учебные трудности, 

помогает предотвратить стресс и выгорание. 

Этот подход обеспечивает гармоничное развитие личности, способствует 

повышению учебной мотивации и улучшению общего качества жизни 

обучающихся. 

 

1.5 Принципы организации профильного обучения 

 

Профильное обучение в общеобразовательных школах является важным 

этапом подготовки обучающихся к их будущей профессиональной 

деятельности и жизни в современном обществе.  

В основе организации профильного обучения лежат определенные 

принципы, которые обеспечивают его эффективность и соответствие 

индивидуальным потребностям и интересам обучающихся. Рассмотрим 

основные принципы профильного обучения, а также дополним их новыми 

аспектами, которые отражают современные тенденции в образовании. 

1. Индивидуализация образовательного процесса 

Индивидуализация образовательного процесса является одним из 

ключевых принципов профильного обучения. В условиях, когда каждый 

обучающийся обладает уникальными способностями, интересами и 

образовательными потребностями, крайне важно адаптировать учебный 

процесс таким образом, чтобы он максимально соответствовал 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося.  

Индивидуализация позволяет создавать условия, при которых 

обучающиеся могут реализовать свой потенциал, углубить знания в 

интересующих их предметных областях и подготовиться к дальнейшему 

обучению и профессиональной деятельности. 

Индивидуализация включает в себя несколько аспектов: 

- Индивидуальные учебные траектории: Профильное обучение 

предоставляет возможность каждому обучающемуся выбирать учебные 

предметы и направления, которые наиболее соответствуют его интересам и 

способностям. Это может включать в себя как углубленное изучение 

определенных дисциплин, так и участие в элективных курсах, направленных на 

развитие специфических навыков и компетенций. 

- Учебный план, ориентированный на обучающийсяа: Учебный план 

должен быть гибким и адаптируемым к потребностям обучающихся.  

Важно учитывать как базовые обязательные предметы, так и профильные 

дисциплины, которые выбираются в зависимости от интересов и целей каждого 

обучающийсяа. Это позволяет обеспечить баланс между общим образованием и 

специализированной подготовкой. 

- Консультативная поддержка: Для успешной индивидуализации 

процесса обучения важно обеспечить консультативную поддержку 
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обучающихся. Учителя и школьные психологи играют ключевую роль в 

определении образовательных потребностей обучающихся и разработке 

индивидуальных планов обучения. Они помогают обучающийсяам сделать 

осознанный выбор профиля, ориентируясь на их интересы и карьерные цели. 

Индивидуализация не только способствует более эффективному 

обучению, но и повышает мотивацию обучающихся, так как они видят, что 

обучение направлено на реализацию их личных целей и интересов. 

2. Дифференциация обучения 

Дифференциация обучения — это принцип, который предполагает 

разделение учебного процесса на различные уровни сложности, чтобы каждый 

обучающийся мог выбрать подходящий для него уровень.  

В профильном обучении дифференциация играет важную роль, так как 

обучающиеся могут обладать разным уровнем подготовки и интересов в 

различных предметных областях. Этот принцип позволяет создать условия для 

успешного обучения каждого обучающийсяа, независимо от его начальных 

возможностей. 

Дифференциация может осуществляться по следующим направлениям: 

- Уровни сложности: Учебные материалы и задания могут быть 

представлены на разных уровнях сложности, от базового до углубленного. Это 

позволяет обучающийсяам выбирать уровень, соответствующий их подготовке 

и интересам.  

Например, для обучающихся, которые только начинают изучение 

определенной дисциплины, можно предложить базовые курсы, тогда как для 

более подготовленных обучающихся — углубленные и специализированные 

курсы. 

- Групповые и индивидуальные занятия: Важно учитывать, что некоторые 

обучающиеся могут лучше усваивать материал в групповой работе, в то время 

как другим предпочтительнее индивидуальные занятия. В профильном 

обучении можно организовывать как групповые, так и индивидуальные 

занятия, чтобы учитывать потребности разных обучающихся. 

- Использование разнообразных методов обучения: В рамках 

дифференциации важно применять разнообразные методы обучения, такие как 

проектная работа, исследовательские задания, лабораторные работы и 

практикумы. Это позволяет обучающийсяам выбирать наиболее подходящие 

для них методы изучения материала, а также развивать различные навыки и 

компетенции. 

Дифференциация обучения способствует повышению качества 

образовательного процесса, так как учитывает разнообразие обучающихся и их 

образовательных потребностей. Это позволяет каждому обучающемуся 

достигать успеха в обучении на своём уровне и в своём темпе. 

3. Практическая направленность обучения 
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Практическая направленность обучения — это принцип, который 

предполагает связь учебного процесса с реальными жизненными ситуациями и 

профессиями.  

В условиях профильного обучения этот принцип приобретает особую 

значимость, так как он позволяет обучающимся применять полученные знания 

на практике и готовиться к реальной профессиональной деятельности. 

Практическая направленность включает в себя следующие аспекты: 

- Проектная и исследовательская деятельность: В рамках профильного 

обучения обучающиеся могут участвовать в различных проектах и 

исследованиях, которые связаны с их будущей профессией или интересующей 

их предметной областью. Например, обучающиеся, изучающие естественные 

науки, могут проводить эксперименты и лабораторные работы, а те, кто 

интересуется социальными науками, — участвовать в социологических 

исследованиях или готовить аналитические обзоры. 

- Практикумы и стажировки: Организация практикумов и стажировок в 

профильном обучении позволяет обучающимся получить опыт работы в 

реальных условиях, что способствует лучшему пониманию специфики 

выбранной профессии и развивает профессиональные навыки. Например, 

обучающиеся, выбравшие медицинский профиль, могут проходить стажировки 

в медицинских учреждениях, а те, кто изучает инженерные дисциплины, — 

участвовать в практике на производственных предприятиях. 

- Связь с профессиональными сообществами: Важно устанавливать связи 

с профессиональными сообществами и организациями, чтобы обучающиеся 

могли получать информацию о современных тенденциях и требованиях в 

выбранной области. Это может включать участие в конференциях, семинарах, 

мастер-классах, а также посещение профильных мероприятий и выставок. 

Практическая направленность обучения позволяет обучающимся лучше 

понять, как полученные в школе знания применяются на практике, и 

подготовиться к успешному профессиональному становлению. Этот принцип 

также способствует развитию ключевых компетенций, таких как умение 

работать в команде, решать реальные задачи и адаптироваться к изменяющимся 

условиям. 

4. Профориентация 

Профориентация — это принцип, который направлен на обеспечение 

осознанного выбора обучающимися своей будущей профессии.  

Профориентация в рамках профильного обучения играет важную роль, 

так как она помогает обучающимся не только определить свои 

профессиональные интересы, но и понять, какие знания и навыки им 

необходимо развивать для достижения своих целей. 

Профориентация включает в себя следующие направления: 

- Информирование о профессиях: Школа должна предоставлять 

обучающимся исчерпывающую информацию о различных профессиях, их 

специфике, требованиях к квалификации и возможностях карьерного роста. Это 
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может осуществляться через специальные уроки по профориентации, экскурсии 

на предприятия, встречи с представителями различных профессиональных 

сообществ и т.д. 

- Психологическая поддержка: Важно обеспечивать психологическую 

поддержку обучающихся в процессе выбора профессии. Психологи и 

профориентологи могут помогать обучающийсяам оценивать свои способности 

и интересы, а также преодолевать сомнения и неуверенность при принятии 

решения. 

- Профориентационные мероприятия: В рамках профильного обучения 

можно организовывать различные мероприятия, такие как тренинги по 

самоопределению, мастер-классы по развитию профессиональных навыков, 

конкурсы и олимпиады по профильным предметам. Эти мероприятия 

способствуют формированию у обучающихся осознанного отношения к выбору 

профессии и развитию необходимых для этого компетенций. 

- Создание портфолио: Одним из важных инструментов профориентации 

является создание обучающийсяом своего портфолио, которое включает в себя 

результаты его учебной и внеучебной деятельности, достижения в различных 

областях, сертификаты и дипломы.  

Портфолио помогает обучающемуся лучше понять свои сильные стороны 

и определиться с будущей профессией. 

Профориентация в профильном обучении позволяет обучающимся 

осознанно подходить к выбору профессии, основываясь на своих интересах и 

способностях. Этот принцип также способствует мотивации к обучению, так 

как обучающиеся видят прямую связь между учебным процессом и своими 

карьерными целями. 

5. Интеграция междисциплинарных связей 

Интеграция междисциплинарных связей — это принцип, который 

предполагает объединение знаний из разных предметных областей для решения 

комплексных задач. В современном мире все больше задач требуют интеграции 

знаний из различных дисциплин, и профильное обучение должно 

способствовать развитию у обучающихся способности к такому 

интегративному мышлению. 

Интеграция междисциплинарных связей включает в себя следующие 

аспекты: 

- Проектные задания с междисциплинарным подходом: Учебные проекты 

могут быть организованы таким образом, чтобы обучающиеся использовали 

знания из различных дисциплин для решения одной задачи.  

Например, проект по созданию экологически чистого продукта может 

включать в себя элементы биологии, химии, экономики и маркетинга. Такие 

проекты помогают обучающимся понять, как знания из разных областей могут 

взаимодействовать и дополнять друг друга. 
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- Совместные уроки и модули: Важно организовывать совместные уроки 

или учебные модули, которые включают в себя материалы из нескольких 

предметных областей.  

Например, урок по истории искусства может объединять знания по 

истории, литературе и изобразительному искусству. Это способствует более 

глубокому пониманию взаимосвязей между различными областями знаний. 

- Развитие критического мышления: Междисциплинарные задачи часто 

требуют критического мышления и умения анализировать информацию с 

разных точек зрения. Обучающиеся учатся сопоставлять данные из различных 

источников, оценивать их достоверность и делать выводы на основе 

интеграции различных видов знаний. 

Интеграция междисциплинарных связей помогает обучающимся 

развивать системное мышление, способность к комплексному анализу проблем 

и умение применять знания на практике. Этот принцип также способствует 

подготовке обучающихся к решению сложных задач, которые требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, что особенно важно в 

условиях современной профессиональной деятельности. 

6. Гибкость образовательного процесса 

Гибкость образовательного процесса — это принцип, который 

предполагает возможность адаптации учебного процесса под изменяющиеся 

условия и потребности обучающихся.  

В условиях профильного обучения гибкость особенно важна, так как она 

позволяет оперативно реагировать на изменения в образовательной среде, 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся и внедрять новые 

образовательные технологии. 

Гибкость может проявляться в нескольких аспектах: 

- Вариативность учебных программ: Учебные программы должны быть 

достаточно гибкими, чтобы учитывать изменения в образовательных 

стандартах, требованиях рынка труда и интересах обучающихся. Это позволяет 

школам предлагать широкий выбор элективных курсов и дополнительных 

занятий, которые соответствуют актуальным запросам. 

- Модульное обучение: Введение модульного обучения позволяет 

организовать образовательный процесс по принципу самостоятельных модулей, 

которые обучающиеся могут выбирать в зависимости от своих интересов и 

целей. Модули могут включать как теоретические, так и практические 

компоненты, что способствует более глубокому освоению материала. 

- Использование дистанционных технологий: В условиях стремительного 

развития информационных технологий, все большую роль играет 

дистанционное обучение.  

Гибкость образовательного процесса предполагает возможность 

использования онлайн-курсов, видеолекций, виртуальных лабораторий и 

других дистанционных форматов обучения, что особенно важно для 
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обучающихся, которые хотят углубить свои знания по определенным 

дисциплинам. 

Гибкость образовательного процесса позволяет более эффективно 

использовать ресурсы школы, оперативно адаптироваться к изменениям и 

обеспечивать высокое качество образовательного процесса. 

7. Активное участие обучающихся 

Активное участие обучающихся в учебном процессе — это принцип, 

который предполагает вовлечение обучающихся в процесс принятия решений 

относительно их обучения, а также активное участие в проектной и 

исследовательской деятельности. Этот принцип способствует развитию у 

обучающихся ответственности, инициативности и самостоятельности. 

Активное участие может проявляться через: 

- Участие в разработке индивидуальных образовательных планов: 

Обучающиеся должны иметь возможность участвовать в разработке своих 

образовательных траекторий, выбирая предметы, курсы и дополнительные 

занятия в соответствии со своими интересами и карьерными целями. 

- Проектная деятельность: Важно предоставить обучающимся 

возможность участвовать в проектной деятельности, где они могут проявлять 

свои способности и интересы, а также применять полученные знания на 

практике. Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми, что 

позволяет развивать навыки сотрудничества и командной работы. 

- Оценка и самооценка: Обучающиеся должны иметь возможность 

участвовать в процессе оценки своих достижений, а также развивать навыки 

самооценки. Это способствует формированию у них критического мышления и 

осознанного отношения к собственному обучению. 

Активное участие обучающихся в образовательном процессе помогает им 

осознанно подходить к обучению, развивать самостоятельность и 

ответственность, а также готовит их к жизни в современном обществе. 

8. Социальная ориентированность 

Социальная ориентированность — это принцип, который предполагает 

учет социальных аспектов в образовательном процессе и направленность 

обучения на формирование у обучающихся гражданской позиции, социальной 

ответственности и готовности к участию в общественной жизни. В рамках 

профильного обучения социальная ориентированность может проявляться 

через: 

- Социальные проекты: Важно организовывать социальные проекты, 

которые позволяют обучающимся участвовать в решении реальных социальных 

проблем, развивать навыки командной работы и ответственности. Такие 

проекты могут включать участие в волонтерской деятельности, экологических 

инициативах, социальных акциях и т.д. 

- Гражданское воспитание: Профильное обучение должно включать в 

себя элементы гражданского воспитания, направленные на формирование у 
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обучающихся патриотизма, уважения к правам человека, толерантности и 

готовности к участию в жизни общества. 

- Развитие коммуникационных навыков: Важным аспектом социальной 

ориентированности является развитие у обучающихся навыков коммуникации, 

которые необходимы для эффективного взаимодействия в обществе. Это может 

включать обучение риторике, дебатам, участию в общественных дискуссиях и 

т.д. 

Социальная ориентированность помогает обучающимся осознать свою 

роль в обществе, развить навыки, необходимые для эффективного участия в 

общественной жизни, и подготовиться к выполнению гражданских 

обязанностей. 

Таким образом, принципы организации профильного обучения в 

общеобразовательных школах включают в себя индивидуализацию, 

дифференциацию, практическую направленность, профориентацию, 

интеграцию междисциплинарных связей, гибкость образовательного процесса, 

активное участие обучающихся и социальную ориентированность. Эти 

принципы создают основу для эффективного и результативного профильного 

обучения, которое направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, их всестороннее развитие и подготовку к 

успешной профессиональной деятельности и жизни в обществе. 

 

1.6 МОДЕЛИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Модели профильного обучения — это различные подходы к организации 

учебного процесса, которые позволяют учитывать интересы, способности и 

профессиональные предпочтения обучающихся. В зависимости от целей и 

условий, профильное обучение может реализовываться через разные модели. 

Рассмотрим основные из них: 

1. Модель углубленного изучения предметов (академический 

профиль) 

Модель углубленного изучения предметов, также известная как 

академический профиль, является одной из наиболее распространенных и 

эффективных моделей профильного обучения. Эта модель ориентирована на 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, которые соответствуют 

интересам и профессиональным устремлениям обучающихся.  

В рамках данной модели школьники получают возможность не только 

освоить базовые знания, но и существенно углубить свои знания в избранных 

областях, что создает основу для успешного продолжения образования в 

высших учебных заведениях и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Эта модель предполагает углубленное изучение отдельных учебных 

предметов в рамках школьного курса. Учебный план при этой модели включает 

как обязательные общеобразовательные предметы, так и профилирующие 

предметы, которые изучаются на более высоком уровне.  
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В гуманитарном профиле может быть углубленное изучение литературы, 

истории, иностранных языков. В естественнонаучном профиле — углубленное 

изучение биологии, химии, физики. 

Модель углубленного изучения предметов предполагает несколько 

ключевых характеристик: 

1. Академическая направленность: Основное внимание в учебном плане 

уделяется предметам, которые имеют непосредственное отношение к будущей 

профессиональной деятельности обучающегося. Это могут быть гуманитарные 

науки, естественные науки, технические дисциплины и т.д. 

2. Углубленное изучение: В отличие от базового уровня, где учебные 

предметы изучаются в общих чертах, в данной модели происходит углубление 

в теорию и практику предметов. Учебные планы строятся таким образом, чтобы 

школьники могли не только получить базовые знания, но и развить критическое 

мышление, аналитические навыки и умение применять полученные знания на 

практике. 

3. Гибкость учебного плана: Учебные программы должны быть 

достаточно гибкими, чтобы учитывать интересы обучающихся и изменения в 

образовательных стандартах. Важно, чтобы обучающиеся могли выбирать 

элективные курсы и модули, которые соответствуют их интересам и профилю 

обучения. 

4. Подготовка к вузу: Данная модель направлена на подготовку 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. Углубленное 

изучение профильных предметов позволяет школьникам более успешно сдать 

вступительные экзамены и адаптироваться к академическим требованиям 

вузов. 

Модель углубленного изучения предметов позволяет обучающимся 

глубже освоить те предметы, которые соответствуют их интересам и будущей 

профессиональной деятельности. Обеспечивает высокий уровень подготовки к 

поступлению в вузы по выбранной специальности. 

Пример реализации: 

• Гуманитарный профиль: В рамках гуманитарного профиля 

обучающиеся могут углубленно изучать литературу, историю, философию, 

иностранные языки и другие дисциплины, связанные с гуманитарными 

науками.  

Например, обучающийся, выбравший данный профиль, может уделить 

особое внимание изучению литературы и языка, углубляя свои знания в 

области анализа литературных текстов, критики и истории литературы. 

• Естественнонаучный профиль: В данном профиле обучающиеся 

сосредотачиваются на изучении таких предметов, как биология, химия, физика 

и математика. Углубленное изучение этих предметов предполагает проведение 

лабораторных исследований, изучение сложных теоретических концепций и 

моделирование различных научных процессов.  
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Например, обучающиеся могут работать над проектами в области 

биотехнологий или химического анализа, что способствует их подготовке к 

поступлению в медицинские или технические вузы. 

Преимущества модели: 

Модель углубленного изучения предметов обладает рядом значимых 

преимуществ: 

1. Глубокое понимание предмета: Углубленное изучение предметов 

позволяет обучающимся достичь высокого уровня знаний и навыков в 

избранной области. Это особенно важно для тех, кто планирует продолжить 

образование в этой сфере или построить карьеру на основе полученных знаний. 

2. Развитие критического мышления: В процессе углубленного изучения 

обучающиеся учатся анализировать сложные тексты, ставить под сомнение 

существующие теории и выдвигать собственные гипотезы. Это способствует 

развитию критического мышления и интеллектуальной самостоятельности. 

3. Подготовка к поступлению в вузы: Высокий уровень подготовки по 

профильным предметам значительно повышает шансы обучающихся на 

успешное поступление в престижные вузы. Это особенно важно в условиях 

конкуренции за места в учебных заведениях с высоким уровнем академической 

подготовки. 

4. Академическая мотивация: Обучающиеся, занимающиеся углубленным 

изучением интересующих их предметов, как правило, проявляют более 

высокий уровень мотивации и интереса к учебе. Это связано с тем, что они 

видят практическое применение своих знаний и осознают важность изучаемых 

дисциплин для их будущей карьеры. 

5. Индивидуализация обучения: Учителя могут уделять больше внимания 

индивидуальным потребностям и интересам обучающихся, подстраивая 

учебные программы под их особенности. Это способствует более 

эффективному усвоению материала и повышает учебные достижения. 

Методические аспекты 

Организация учебного процесса в рамках данной модели требует 

продуманного методического подхода: 

1. Разработка учебных программ: Учебные программы должны включать 

как базовые, так и углубленные курсы по каждому предмету. Необходимо 

предусмотреть дополнительные занятия для обучающихся, которые желают 

углубить свои знания в рамках избранного профиля. 

2. Использование современных технологий: В процессе обучения активно 

используются современные образовательные технологии, такие как 

электронные учебники, мультимедийные материалы, виртуальные лаборатории 

и платформы для дистанционного обучения. Это помогает сделать учебный 

процесс более интерактивным и эффективным. 

3. Организация научных проектов: В рамках данной модели важно 

стимулировать обучающихся к участию в научных проектах и олимпиадах. Это 
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может включать проведение исследований, написание научных статей, участие 

в конференциях и конкурсах. 

4. Подготовка к экзаменам: Учебный процесс должен быть ориентирован 

на подготовку к государственным экзаменам и вступительным испытаниям в 

вузы. Учителя должны разрабатывать специальные программы подготовки, 

включающие тренировки на выполнение экзаменационных заданий и тестов. 

5. Работа с родителями: Важно вовлекать родителей в процесс обучения, 

информировать их о прогрессе детей и оказывать поддержку в выборе 

образовательной траектории. Родители могут играть важную роль в мотивации 

обучающихся и принятии решений о дальнейших шагах в их образовательной 

карьере. 

5. Примеры успешного применения 

Во многих странах модель углубленного изучения предметов 

используется для подготовки обучающихся к поступлению в вузы. В нашей 

стране, Казахстане и в России, например, такие профили, как физико-

математический, химико-биологический и гуманитарный, широко 

распространены в специализированных школах и лицеях. В США и 

Великобритании академические профили реализуются через Advanced 

Placement (AP) программы, позволяющие старшеклассникам изучать предметы 

на углубленном уровне и получать зачетные баллы для поступления в 

университеты. 

В общем, модель углубленного изучения предметов представляет собой 

один из наиболее эффективных подходов к профильному обучению, 

обеспечивающий высокий уровень подготовки обучающихся к дальнейшему 

академическому и профессиональному пути. Она способствует развитию 

глубоких знаний, критического мышления и академической мотивации, что 

делает ее незаменимой в системе современного образования. 

 

2. Модель профессионально ориентированного обучения 

Модель профессионально ориентированного обучения представляет 

собой образовательную стратегию, направленную на подготовку обучающихся 

к будущей профессиональной деятельности.  

В рамках данной модели учебный процесс сочетает общеобразовательные 

предметы с профессионально ориентированными дисциплинами и практикой, 

что позволяет школьникам получить начальные профессиональные навыки и 

лучше понять специфику выбранной профессии. 

Эта модель направлена на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности, сочетая общеобразовательные предметы с профессионально 

ориентированными дисциплинами и практикой. 

Например, технологический профиль может включать такие предметы, 

как инженерия, основы программирования, производственные технологии, с 

обязательными практическими занятиями на предприятиях или в лабораториях. 
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Модель профессионально ориентированного обучения помогает 

обучающимся получить начальные профессиональные навыки и лучше понять 

специфику выбранной профессии. Обеспечивает тесную связь с рынком труда и 

возможность трудоустройства по окончании школы. 

Модель профессионально ориентированного обучения включает 

следующие ключевые особенности: 

1. Интеграция общеобразовательных и профессионально 

ориентированных дисциплин: Учебный план состоит из общеобразовательных 

предметов, таких как математика, литература, история, и профессиональных 

дисциплин, которые готовят обучающихся к конкретной профессиональной 

деятельности. Это могут быть инженерия, основы программирования, 

производственные технологии и другие предметы, связанные с выбранным 

профилем. 

2. Практическая направленность: Особое внимание уделяется 

практическим занятиям, которые проводятся на предприятиях, в лабораториях 

или учебных мастерских. Это помогает обучающимся получить реальный опыт 

работы и применить теоретические знания на практике. 

3. Тесная связь с рынком труда: Образовательные учреждения, 

реализующие данную модель, активно сотрудничают с предприятиями и 

организациями, что обеспечивает актуальность образовательных программ и 

дает обучающимся возможность получить востребованные на рынке труда 

навыки. 

4. Ранняя профориентация: В рамках данной модели обучающиеся с 

раннего возраста знакомятся с различными профессиями и получают 

возможность выбрать направление, которое им наиболее интересно. Это 

помогает им сделать осознанный выбор в пользу определенной профессии еще 

до окончания школы. 

Пример реализации 

Технологический профиль: В рамках технологического профиля 

обучающиеся могут изучать такие предметы, как инженерия, основы 

программирования, производственные технологии. Например, обучающийся, 

выбравший этот профиль, может проходить курсы по робототехнике, 

программированию на языках Python или C++, изучать основы проектирования 

и производства изделий на станках с числовым программным управлением. 

В дополнение к теоретическим занятиям, обучающиеся могут участвовать 

в практических занятиях на предприятиях, где они изучают процессы 

производства, работы с современным оборудованием и управления проектами. 

Это может включать стажировки на заводах, участие в реальных 

производственных процессах и выполнение заданий, которые имитируют 

профессиональные задачи. 

Медицинский профиль: Обучающиеся, выбравшие медицинский 

профиль, изучают биологию, химию и анатомию на углубленном уровне. Они 

также посещают специализированные курсы по первой медицинской помощи, 
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фармакологии, основам ухода за больными. Практическая подготовка может 

включать работу в больницах, клиниках, лабораториях, где обучающиеся 

получают представление о медицинской профессии и приобретают начальные 

навыки, необходимые для работы в данной области. 

Преимущества модели 

 

Модель профессионально ориентированного обучения обладает рядом 

значимых преимуществ: 

1. Ранняя профессиональная ориентация: Благодаря данной модели 

обучающиеся с раннего возраста могут познакомиться с различными 

профессиями, что помогает им более осознанно выбрать направление 

дальнейшего образования и карьерного пути. 

2. Практические навыки: Обучающиеся получают начальные 

профессиональные навыки, что делает их более конкурентоспособными на 

рынке труда. Практические занятия и стажировки позволяют им почувствовать 

себя частью профессионального сообщества, что способствует лучшей 

адаптации к рабочей среде. 

3. Повышение мотивации: Школьники, видящие практическое 

применение своих знаний, обычно проявляют больший интерес к учебе. Это 

связано с тем, что они осознают, как изучаемые предметы и навыки помогут им 

в будущей карьере. 

4. Гибкость выбора: Модель предоставляет обучающимся возможность 

выбирать профильное направление, соответствующее их интересам и 

склонностям. Это может быть техническое, медицинское, экономическое или 

любое другое направление, которое готовит их к конкретной профессиональной 

деятельности. 

5. Тесная связь с работодателями: Сотрудничество с предприятиями и 

организациями обеспечивает актуальность и практическую направленность 

учебных программ. Это также создает условия для возможного 

трудоустройства выпускников после окончания школы. 

6. Подготовка к профессиональному обучению: В рамках данной модели 

обучающиеся получают базовую подготовку, которая облегчает им переход к 

профессиональному обучению в колледжах, техникумах или вузах. 

Методические аспекты 

Организация учебного процесса в рамках профессионально 

ориентированной модели требует тщательного планирования и сотрудничества 

с различными заинтересованными сторонами: 

1. Разработка учебных программ: Учебные программы должны включать 

как общеобразовательные дисциплины, так и профессионально 

ориентированные курсы. Важно, чтобы профессиональные дисциплины 

соответствовали актуальным требованиям рынка труда и потребностям 

работодателей. 
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2. Организация практических занятий: Практическая подготовка является 

неотъемлемой частью данной модели. Для ее реализации необходимо наладить 

сотрудничество с предприятиями и организациями, готовыми предоставить 

обучающимся возможность пройти стажировку или практику. 

3. Адаптация к индивидуальным потребностям: Важно учитывать 

интересы и способности каждого обучающегося при выборе профиля. Учителя 

и консультанты должны помогать школьникам определить их сильные стороны 

и выбрать наиболее подходящий профиль. 

4. Оценка профессиональных навыков: Необходимо разработать систему 

оценки, которая будет учитывать не только теоретические знания, но и 

практические навыки обучающихся. Это могут быть экзамены, проекты, 

практические задания и портфолио, которые позволяют оценить уровень 

подготовки школьника к профессиональной деятельности. 

5. Работа с родителями: Родители должны быть вовлечены в процесс 

выбора профессионального профиля. Это требует регулярных консультаций, 

информирования о возможностях и перспективах каждого направления, а также 

совместной работы по определению карьерных планов ребенка. 

Примеры успешного применения 

Во многих странах профессионально ориентированные модели обучения 

широко применяются для подготовки обучающихся к работе на рынке труда. 

Например, в Германии дуальная система образования сочетает школьное 

обучение с работой на предприятиях, что обеспечивает высокий уровень 

подготовки специалистов. 

В России и Казахстане профессионально ориентированные профили 

реализуются в рамках средних специальных учебных заведений, а также в 

специализированных классах общеобразовательных школ. Такие профили, как 

технологический, аграрный, медицинский и другие, помогают обучающимся 

получить базовые профессиональные навыки и подготовиться к дальнейшему 

профессиональному обучению. 

В целом, модель профессионально ориентированного обучения 

представляет собой эффективный подход к подготовке обучающихся к 

реальной профессиональной деятельности. Она способствует развитию 

практических навыков, повышению мотивации к обучению и обеспечивает 

более тесную связь с рынком труда, что делает ее важным элементом системы 

современного образования. 

 

3. Модель модульного обучения 

Модель модульного обучения представляет собой инновационный подход 

в системе образования, при котором учебный процесс делится на отдельные 

модули. Каждый модуль представляет собой автономный блок знаний и 

навыков, сосредоточенный на определенной теме или предмете.  
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Эта модель позволяет обучающимся формировать индивидуальные 

учебные траектории, выбирая те модули, которые наиболее соответствуют их 

интересам, способностям и профессиональным устремлениям. 

Модульное обучение предполагает деление учебного процесса на модули, 

каждый из которых представляет собой самостоятельный блок знаний и 

навыков по определенной теме или предмету. Обучающиеся могут выбирать 

модули, которые наиболее соответствуют их интересам и профессиональным 

устремлениям. 

В рамках реализации модели модульного обучения обучающийся, 

интересующийся медициной, может выбрать модули по биологии, анатомии, 

химии и психологии. В то время как другой обучающийся, ориентированный на 

экономику, выберет модули по математике, экономике, бизнесу и праву. 

Модель модульного обучения обеспечивает гибкость в составлении 

индивидуального учебного плана. Возможность сочетания различных 

образовательных направлений. 

Основные характеристики модели 

1. Гибкость в составлении учебного плана: Модульная модель 

предоставляет обучающимся возможность самостоятельно выбирать модули 

для изучения. Это может быть особенно полезно для тех, кто уже определился с 

будущей профессией или имеет конкретные интересы в какой-либо области 

знаний. Например, обучающийся, заинтересованный в медицине, может 

выбрать модули по биологии, анатомии, химии и психологии, а тот, кто 

ориентирован на экономику, — модули по математике, экономике, бизнесу и 

праву. 

2. Автономность модулей: Каждый модуль является самостоятельным 

учебным блоком, который включает в себя теоретический материал, 

практические задания, лабораторные работы и итоговую оценку. Модули могут 

изучаться в любой последовательности, что делает образовательный процесс 

более индивидуализированным и ориентированным на конкретные 

потребности обучающегося. 

3. Интеграция междисциплинарных знаний: Модульное обучение 

способствует интеграции знаний из различных областей. Например, модуль по 

экологическим проблемам может включать аспекты биологии, химии, 

географии и даже права. Такая интеграция помогает обучающимся получить 

более полное и глубокое понимание изучаемой темы. 

4. Адаптивность: Учебный процесс может быть легко адаптирован под 

изменения в интересах обучающегося или требования рынка труда. Если в ходе 

обучения интересы школьника изменяются, он может добавить новые модули 

или изменить направление, не теряя при этом уже накопленные знания и 

навыки. 

5. Практическая направленность: Включение практических занятий в 

каждый модуль позволяет обучающимся не только усваивать теоретические 
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знания, но и применять их на практике. Это особенно важно для подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Пример реализации 

Рассмотрим пример реализации модели модульного обучения на примере 

обучающегося, который ориентирован на карьеру в сфере медицины. В этом 

случае учебный план может включать следующие модули: 

- Биология: Углубленное изучение биологии, включая такие темы, как 

генетика, микробиология и экология. В рамках модуля проводятся 

лабораторные работы, эксперименты и исследования. 

   

- Анатомия: Модуль, включающий изучение строения и функций органов 

и систем организма человека. Особое внимание уделяется практическим 

занятиям, таким как dissections (анатомические препарирования), изучение 

реальных или виртуальных моделей органов. 

- Химия: Включает как общую химию, так и биохимию, акцентируя 

внимание на химических процессах в организме. Лабораторные работы 

позволяют обучающимся закрепить теоретические знания через эксперименты. 

- Психология: Модуль, направленный на понимание психологических 

аспектов работы врача, взаимодействия с пациентами и управления стрессом. 

Включает как теоретические занятия, так и практические тренировки на 

развитие навыков общения и эмоциональной устойчивости. 

Другой обучающийся, который планирует карьеру в экономике, может 

выбрать следующие модули: 

- Математика: Углубленный курс, включающий модули по алгебре, 

геометрии, математическому анализу и теории вероятностей. Особое внимание 

уделяется применению математики в экономических моделях. 

- Экономика: Включает основы микро- и макроэкономики, изучение 

рыночных механизмов, экономической политики и глобальной экономики. 

Практические задания могут включать анализ экономических данных и 

моделирование экономических процессов. 

- Бизнес: Модуль, фокусирующийся на основах предпринимательства, 

управления проектами, маркетинга и финансового анализа. Обучающиеся 

могут разрабатывать бизнес-планы, проводить исследования рынка и 

участвовать в симуляциях реальных бизнес-ситуаций. 

- Право: Изучение основ гражданского, коммерческого и международного 

права. Практическая часть может включать участие в моделируемых судебных 

процессах или дебатах. 

Преимущества модели 

1. Индивидуализация обучения: Модульное обучение позволяет каждому 

обучающемуся составить собственный учебный план, ориентированный на его 

интересы и профессиональные цели. Это способствует более глубокому 

погружению в изучаемые дисциплины и повышает мотивацию к обучению. 
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2. Гибкость: Возможность выбирать модули и менять их 

последовательность позволяет быстро адаптироваться к изменениям в 

интересах обучающегося или требованиям профессионального рынка.  

3. Междисциплинарность: Интеграция различных предметов в рамках 

одного модуля способствует развитию у обучающихся комплексного 

мышления, что особенно важно в современных условиях, когда границы между 

различными областями знаний становятся все более размытыми. 

4. Подготовка к профессиональной деятельности: Практическая 

направленность модульного обучения позволяет обучающимся не только 

усваивать теоретические знания, но и применять их в реальных условиях. Это 

способствует лучшей подготовке к будущей профессиональной деятельности. 

 

5. Оценка знаний и навыков: Модульное обучение предоставляет гибкую 

систему оценки, которая учитывает не только итоговые экзамены, но и текущие 

результаты, выполнение проектов и практических заданий. Это помогает лучше 

оценить прогресс обучающегося и выявить области, требующие доработки. 

6. Свобода выбора: Обучающиеся могут выбирать модули, которые 

наилучшим образом соответствуют их интересам и профессиональным целям. 

Это позволяет создавать уникальные образовательные траектории, 

соответствующие индивидуальным потребностям каждого школьника. 

Методические аспекты реализации 

Организация модульного обучения требует тщательного планирования и 

учета множества факторов: 

1. Разработка модульных программ: Каждый модуль должен быть 

тщательно разработан, включая теоретическую и практическую составляющую, 

а также систему оценки. Важно, чтобы модули были логически завершенными 

и автономными. 

2. Организация учебного процесса: Учителя и координаторы должны 

помогать обучающимся в выборе модулей, учитывая их интересы, способности 

и карьерные цели. Необходимо предусмотреть возможность консультаций и 

адаптации учебного плана. 

3. Оценка и контроль: Для каждого модуля должна быть разработана 

система оценки, включающая как теоретические знания, так и практические 

навыки. Это может быть комбинация экзаменов, проектов, лабораторных работ 

и других форм контроля. 

4. Информационная поддержка: Учебные заведения должны обеспечивать 

обучающихся всей необходимой информацией о доступных модулях, их 

содержании и требованиях. Это может включать каталоги модулей, 

информационные сессии и консультации. 

5. Сотрудничество с внешними организациями: Для реализации 

практической части модулей могут быть привлечены внешние организации, 

такие как предприятия, исследовательские лаборатории, общественные 
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организации. Это способствует более тесной связи между образовательным 

процессом и реальной профессиональной средой. 

Примеры успешного применения 

В странах Европы и США модульное обучение уже давно 

зарекомендовало себя как эффективная образовательная модель. В Финляндии, 

например, модульное обучение широко используется в старших классах, 

позволяя обучающимся выбирать направления, которые соответствуют их 

интересам и профессиональным целям. В Великобритании система A-Levels 

также предлагает модульный подход, где обучающиеся выбирают предметы и 

модули, которые они хотят изучать на более глубоком уровне. 

 

4. Модель интегрированного обучения 

Интегрированное обучение — это образовательный подход, 

направленный на объединение знаний из разных предметных областей с целью 

формирования у обучающихся целостного восприятия изучаемых проблем или 

явлений. Эта модель представляет собой отход от традиционной предметной 

структуры, где каждый предмет изучается отдельно, и направлена на создание 

взаимосвязей между различными областями знаний, что способствует более 

глубокому пониманию сложных и многогранных вопросов.Интегрированное 

обучение предполагает объединение знаний из разных предметных областей 

для формирования целостного восприятия изучаемой проблемы или явления. 

В профильных курсах по экологии могут сочетаться знания из биологии, 

химии, географии и социально-экономических дисциплин для изучения 

проблемы охраны окружающей среды. 

Интегрированное обучение развивает у обучающихся 

междисциплинарное мышление. Способствует формированию целостного 

понимания проблем и процессов. 

Основные характеристики модели 

1. Междисциплинарность: В основе интегрированного обучения лежит 

принцип междисциплинарности, который предполагает объединение знаний и 

методов из различных наук и предметных областей для изучения конкретной 

темы или проблемы. Например, изучение экологических проблем в рамках 

профиля может включать элементы биологии, химии, географии, экономики и 

даже права. 

2. Целостность восприятия: Интегрированное обучение способствует 

формированию у обучающихся целостного восприятия мира, когда они видят 

взаимосвязи между различными аспектами жизни и науки. Это помогает 

развить критическое мышление и умение анализировать сложные проблемы с 

разных точек зрения. 

3. Практическая направленность: Объединение знаний из разных 

дисциплин позволяет обучающимся применять их на практике в реальных 

жизненных ситуациях. Это особенно важно в условиях современного мира, где 
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многие проблемы требуют комплексного подхода и использования знаний из 

различных областей. 

4. Гибкость учебного процесса: Интегрированное обучение позволяет 

учителям и обучающимся более гибко подходить к организации учебного 

процесса, выбирая те дисциплины и темы, которые наиболее актуальны и 

интересны для конкретной группы обучающихся. 

Пример реализации интегрированного обучения 

Одним из ярких примеров реализации модели интегрированного 

обучения является курс по экологии. В рамках такого курса обучающиеся 

могут изучать различные аспекты охраны окружающей среды, используя 

знания из биологии, химии, географии и социально-экономических дисциплин. 

 

Пример модуля по экологии: 

1. Биология: Обучающиеся изучают биологические основы экосистем, 

взаимодействие живых организмов и их влияние на окружающую среду. В 

рамках этого модуля можно рассмотреть такие темы, как биоразнообразие, 

цепи питания и экологический баланс. 

2. Химия: В этом модуле изучаются химические процессы, происходящие 

в природе, такие как круговорот веществ, химическое загрязнение окружающей 

среды и способы его устранения. Лабораторные работы могут включать анализ 

химического состава воды и почвы, исследование процессов разложения и 

переработки отходов. 

3. География: Географический аспект включает изучение влияния 

географического положения и климатических условий на экосистемы, 

распределение природных ресурсов и особенности ландшафтов. Обучающиеся 

могут исследовать различные экологические зоны и их уникальные проблемы. 

4. Социально-экономические дисциплины: Включают анализ 

экономических и социальных факторов, влияющих на охрану окружающей 

среды, таких как политика в области экологии, экономические стимулы и 

международные соглашения. Обучающиеся могут разрабатывать проекты по 

улучшению экологической ситуации в своем регионе или предложить меры по 

снижению воздействия на природу в глобальном масштабе. 

Преимущества интегрированного обучения 

1. Развитие междисциплинарного мышления: Интегрированное обучение 

способствует развитию у обучающихся способности мыслить 

междисциплинарно, объединяя знания из различных областей для решения 

сложных проблем. Это умение становится все более важным в современном 

мире, где границы между науками и профессиями становятся все более 

размытыми. 

2. Формирование целостного понимания: Интегрированный подход 

позволяет обучающимся увидеть общую картину и понять, как различные 

аспекты жизни и науки взаимосвязаны. Это способствует более глубокому и 
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осознанному восприятию изучаемого материала и формирует у обучающихся 

целостное понимание мира. 

3. Повышение мотивации:  Обучающиеся, участвующие в 

интегрированном обучении, часто проявляют больший интерес и мотивацию к 

учебе, так как видят практическую значимость получаемых знаний. Они 

понимают, что изучаемые темы имеют прямое отношение к реальной жизни и 

могут быть применены на практике. 

4. Подготовка к жизни в современном мире: Интегрированное обучение 

готовит обучающихся к жизни в современном мире, где многие проблемы 

требуют комплексного подхода и использования знаний из различных 

областей. Это делает их более адаптивными и готовыми к решению сложных 

задач в будущем. 

 

Методические аспекты реализации 

Организация интегрированного обучения требует тщательной подготовки 

и координации между учителями различных предметов. Важно разработать 

учебные программы, которые будут учитывать взаимосвязи между различными 

дисциплинами и обеспечивать целостное восприятие изучаемого материала. 

1. Планирование учебного процесса: Учителя должны совместно 

планировать учебный процесс, определяя ключевые темы и проблемы, которые 

будут изучаться в рамках интегрированного подхода. Это может включать 

составление общих планов уроков, разработку междисциплинарных проектов и 

заданий. 

2. Разработка учебных материалов: Учебные материалы должны быть 

адаптированы под интегрированный подход, включая задания и проекты, 

которые требуют использования знаний из разных областей. Важно также 

предусмотреть возможность работы в группах, где обучающиеся могут 

обмениваться знаниями и опытом. 

3. Организация учебного процесса: Учебный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы обучающиеся могли активно участвовать в 

обсуждениях, решении проблем и выполнении проектов. Важно также 

предусмотреть возможность практической работы, такой как лабораторные 

занятия, экскурсии и полевые исследования. 

4. Оценка результатов: Оценка знаний и навыков обучающихся должна 

учитывать как теоретические знания, так и умение применять их на практике. 

Это может включать как традиционные формы оценки, такие как тесты и 

экзамены, так и более гибкие формы, такие как проекты, эссе и презентации. 

Примеры успешного применения 

Модель интегрированного обучения уже активно применяется в 

образовательных системах различных стран. В Финляндии, например, 

интегрированные курсы являются неотъемлемой частью школьной программы, 

где обучающиеся изучают комплексные темы, такие как устойчивое развитие, 

сочетая знания из различных дисциплин. 
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В США многие школы предлагают интегрированные курсы по STEM-

дисциплинам (наука, технология, инженерия, математика), где обучающиеся 

изучают научные и технические проблемы с использованием знаний из всех 

четырех областей. 

 

5. Модель профильных классов 

Профильные классы представляют собой образовательные группы, 

созданные на базе общеобразовательных школ или специализированных 

учебных заведений, ориентированные на углубленное изучение определенных 

предметных областей. В этих классах учебный процесс организован с учетом 

профильной направленности, что позволяет обучающимся сконцентрироваться 

на изучении дисциплин, соответствующих их интересам и будущим 

профессиональным планам. 

Профильные классы создаются на базе обычных школ или 

специализированных образовательных учреждений и ориентированы на 

углубленное изучение одной или нескольких предметных областей. В таких 

классах учебный процесс строится с учетом профильной направленности и 

включает как общеобразовательные, так и специализированные предметы. 

Например физико-математические классы, где акцент делается на 

изучение математики, физики и информатики. 

Профильные классы позволяют обеспечить высокую концентрацию 

ресурсов и специалистов в одной области. Возможность для обучающихся 

сосредоточиться на изучении профильных дисциплин с максимальной 

глубиной. 

Основные характеристики профильных классов 

1. Углубленное изучение предметов: Учебная программа в профильных 

классах включает обязательные общеобразовательные предметы, а также 

специализированные дисциплины, которые изучаются на углубленном уровне. 

Это позволяет обучающимся более глубоко погружаться в предмет, который 

имеет для них наибольшее значение, и получать знания, необходимые для 

поступления в высшие учебные заведения или для начала профессиональной 

деятельности. 

2. Фокус на профильной направленности: В отличие от обычных классов, 

где образовательная программа носит общий характер, в профильных классах 

акцент делается на одну или несколько предметных областей. Например, в 

физико-математических классах основной акцент делается на изучение 

математики, физики и информатики, что позволяет обучающимся развить 

глубокие знания и навыки в этих дисциплинах. 

3. Концентрация ресурсов: Профильные классы часто располагают более 

широкими ресурсами для изучения профильных предметов. Это может 

включать специальное оборудование, учебные материалы, а также привлечение 

высококвалифицированных преподавателей, которые являются специалистами 

в своей области. Таким образом, обучающиеся получают доступ к 
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образовательной среде, которая максимально способствует их академическому 

и профессиональному развитию. 

4. Интенсивность обучения: Учебный процесс в профильных классах 

характеризуется высокой интенсивностью и требовательностью. Обучающиеся 

часто сталкиваются с более сложными заданиями, проектами и практическими 

работами, что стимулирует развитие их аналитических и критических навыков. 

Примеры профильных классов 

Профильные классы могут быть ориентированы на самые разные 

предметные области. Вот несколько примеров таких классов: 

1. Физико-математические классы: В этих классах акцент делается на 

изучение математики, физики и информатики. Учебный процесс включает 

углубленные курсы по этим предметам, лабораторные работы, участие в 

научных конференциях и олимпиадах. Выпускники таких классов часто 

выбирают технические и инженерные специальности в вузах. 

2. Гуманитарные классы: Эти классы ориентированы на изучение 

гуманитарных дисциплин, таких как литература, история, иностранные языки, 

обществознание. Обучающиеся имеют возможность изучать эти предметы на 

более глубоком уровне, что готовит их к поступлению на факультеты 

гуманитарных наук. 

3. Биолого-химические классы: В этих классах основное внимание 

уделяется изучению биологии, химии и смежных наук, таких как экология или 

биотехнологии. Учебная программа может включать лабораторные 

исследования, проектные работы и участие в научных экспедициях. 

Выпускники таких классов часто поступают на медицинские и биологические 

факультеты. 

4. Экономические классы: Эти классы сосредоточены на изучении 

экономики, математики, финансов и права. Обучающиеся изучают 

экономическую теорию, основы бизнеса, участвуют в экономических играх и 

моделировании бизнес-процессов. Такие классы готовят будущих экономистов, 

финансистов и предпринимателей. 

Преимущества профильных классов 

1. Глубокое погружение в предмет: Одним из главных преимуществ 

профильных классов является возможность для обучающихся сосредоточиться 

на изучении тех дисциплин, которые наиболее соответствуют их интересам и 

профессиональным целям. Это позволяет им достичь высокого уровня 

компетенции и готовности к дальнейшему обучению или профессиональной 

деятельности. 

2. Подготовка к поступлению в вузы: Профильные классы предоставляют 

обучающимся уникальную возможность получить углубленные знания, 

необходимые для поступления в высшие учебные заведения по выбранной 

специальности. Например, выпускники физико-математических классов имеют 

высокие шансы на успешное поступление в технические университеты. 
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3. Развитие специализированных навыков: В профильных классах 

обучающиеся не только изучают теоретические аспекты, но и развивают 

практические навыки, которые могут быть востребованы на рынке труда. 

Например, в биолого-химических классах обучающиеся осваивают навыки 

работы с лабораторным оборудованием, что является важным элементом их 

профессиональной подготовки. 

4. Возможность работы с экспертами: Преподаватели профильных 

классов часто являются специалистами в своих областях, что позволяет 

обучающимся получать знания из первых рук и участвовать в 

исследовательских проектах под руководством опытных профессионалов. 

5. Создание сообщества: Обучающиеся профильных классов часто 

формируют тесные связи друг с другом и с преподавателями, что способствует 

развитию командного духа, сотрудничества и обмена знаниями. Это создает 

благоприятную учебную атмосферу и стимулирует дальнейший академический 

рост. 

Методические аспекты организации профильных классов 

Организация профильных классов требует тщательной подготовки и 

координации на всех уровнях образовательного процесса. Вот несколько 

ключевых аспектов, которые необходимо учитывать при создании таких 

классов: 

1. Анализ потребностей: Перед созданием профильного класса 

необходимо провести анализ потребностей обучающихся и рынка труда. Это 

поможет определить, какие профили будут наиболее востребованы и интересны 

обучающимся. 

2. Разработка учебных программ: Учебные программы должны быть 

разработаны с учетом профильной направленности. Они должны включать как 

общеобразовательные дисциплины, так и углубленные курсы по профильным 

предметам. Важно также предусмотреть возможность выбора дополнительных 

курсов и модулей. 

3. Подготовка преподавателей: Преподаватели профильных классов 

должны обладать высокой квалификацией и опытом работы в профильной 

области. Важно организовать для них курсы повышения квалификации, 

семинары и тренинги, чтобы они могли эффективно работать с обучающимися 

и обеспечивать высокий уровень обучения. 

4. Обеспечение ресурсами: Для успешной работы профильных классов 

необходимо обеспечить их всем необходимым оборудованием, учебными 

материалами и ресурсами. Это может включать лабораторное оборудование, 

компьютерные программы, доступ к научной литературе и другим ресурсам. 

5. Оценка и контроль: Регулярная оценка результатов обучения и 

контроль за качеством образования в профильных классах помогут 

своевременно выявлять проблемы и вносить необходимые коррективы. Это 

может включать как внутренний контроль, так и внешнюю экспертизу со 

стороны независимых организаций. 
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Примеры успешного применения 

Модель профильных классов активно используется в различных странах 

мира, и она показывает высокую эффективность в подготовке обучающихся к 

дальнейшему обучению и профессиональной деятельности. Например, в 

Германии существует система гимназий, где обучающиеся могут выбирать 

профильные классы по математике, физике, гуманитарным наукам и другим 

дисциплинам. 

Такие классы предлагают углубленное изучение дисциплин, 

соответствующих интересам обучающихся и требованиям современных 

университетов и рынка труда. 

 

6. Модель двойного образования 

Модель двойного образования сочетает в себе теоретическое обучение в 

школе с практическим обучением на предприятиях. Эта модель широко 

применяется в системе профессионально-технического образования, но она 

также может быть адаптирована для профильных классов старших школ. 

Основная цель модели — обеспечить обучающимся возможность получить не 

только теоретические знания, но и реальный опыт работы, что делает процесс 

обучения более осмысленным и полезным с точки зрения профессионального 

развития. 

Модель двойного образования предполагает сочетание теоретического 

обучения в школе и практического обучения на предприятиях. Этот подход 

активно применяется в профессионально-технических училищах и колледжах, 

но может быть адаптирован и для профильных классов в старших школах. 

 Обучающиеся технологического профиля могут один день в неделю 

проводить на производстве, где они применяют на практике знания, 

полученные в школе. 

В рамках реализации модели двойного образования обучающиеся 

получают реальный опыт работы и применяют свои знания в 

профессиональной среде. Легкость перехода от обучения к трудовой 

деятельности. 

Основные элементы модели двойного образования 

1. Теоретическое обучение: Обучающиеся получают фундаментальные 

знания по профильным предметам в школе. Это включает в себя изучение 

общеобразовательных дисциплин и специализированных предметов, 

соответствующих выбранному профилю. Теоретические занятия направлены на 

формирование у обучающихся базовых знаний и навыков, необходимых для 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

2. Практическое обучение: Практическая часть образования проходит на 

предприятиях, в организациях или лабораториях, где обучающиеся могут 

применить свои знания на практике. Практическое обучение может включать 

работу на производственных участках, стажировки, участие в реальных 
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проектах, выполнение конкретных рабочих задач под руководством 

наставников. 

3. Сочетание обучения и работы: Модель предполагает тесное 

взаимодействие между школой и предприятиями. Например, обучающиеся 

технологического профиля могут один день в неделю проводить на 

производстве, где они работают над задачами, связанными с их учебной 

программой. Такой подход позволяет интегрировать теорию и практику, делая 

обучение более целостным и эффективным. 

4. Наставничество: Важную роль в модели двойного образования играет 

наставничество. Наставники на предприятиях помогают обучающимся 

осваивать профессиональные навыки, адаптироваться к рабочей среде, решать 

практические задачи. Наставники также выступают в роли менторов, помогая 

обучающимся определиться с будущей профессией и карьерным путем. 

 

Пример применения модели двойного образования 

Пример: Обучающиеся технологического профиля в старшей школе 

могут один день в неделю проводить на предприятии, где они участвуют в 

производственных процессах. Например, обучающиеся, изучающие основы 

программирования и инженерии, могут работать на предприятии, 

занимающемся производством электронных компонентов. Там они могут 

участвовать в разработке и тестировании программного обеспечения, работать 

с оборудованием, изучать процессы производства. 

Такой подход позволяет обучающимся не только глубже понять учебный 

материал, но и применить его в реальной рабочей ситуации. Это помогает 

лучше осознать значимость изучаемых дисциплин и их применение в 

профессиональной деятельности. 

Преимущества модели двойного образования 

1. Реальный опыт работы: Одним из ключевых преимуществ модели 

является возможность получения обучающимися реального опыта работы. Это 

не только повышает их профессиональные навыки, но и помогает им лучше 

понять специфику выбранной профессии. Реальный опыт работы также 

способствует развитию у обучающихся таких качеств, как ответственность, 

дисциплина и способность работать в коллективе. 

2. Легкость перехода от обучения к трудовой деятельности: 

Обучающиеся, прошедшие через модель двойного образования, получают не 

только теоретические знания, но и практический опыт, что делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. После окончания школы они уже 

имеют определенный опыт работы, что облегчает им переход от обучения к 

трудовой деятельности. 

3. Снижение уровня безработицы среди молодежи: Модель двойного 

образования помогает снизить уровень безработицы среди молодежи, так как 

обучающиеся получают конкретные профессиональные навыки и опыт, 
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востребованные на рынке труда. Это позволяет им быстрее находить работу и 

успешно адаптироваться в профессиональной среде. 

4. Укрепление связи между образованием и бизнесом: Модель двойного 

образования способствует укреплению связи между образовательными 

учреждениями и бизнесом. Это создает условия для более тесного 

сотрудничества, что позволяет учебным заведениям лучше понимать 

потребности рынка труда и адаптировать образовательные программы к этим 

потребностям. 

5. Гибкость в выборе карьеры: Благодаря разнообразию практического 

опыта обучающиеся могут лучше определиться с выбором будущей профессии. 

Они могут попробовать себя в разных областях и понять, что им действительно 

интересно и что они хотят делать в будущем. 

 

6. Развитие ключевых компетенций: Практическое обучение помогает 

обучающимся развивать ключевые компетенции, такие как критическое 

мышление, решение проблем, работа в команде, коммуникация и адаптивность. 

Эти навыки важны не только для профессиональной деятельности, но и для 

жизни в целом. 

Методические аспекты организации двойного образования 

Организация модели двойного образования требует тщательной 

подготовки и координации со стороны образовательных учреждений и 

предприятий. Вот несколько ключевых аспектов, которые необходимо 

учитывать при внедрении этой модели: 

1. Подбор партнеров: Важным этапом является подбор надежных 

партнеров среди предприятий, готовых принять на практику обучающихся и 

предоставить им необходимые условия для обучения. С предприятиями 

заключаются соглашения о сотрудничестве, где прописываются права и 

обязанности обеих сторон. 

2. Разработка учебных планов: Учебные планы должны быть 

адаптированы к требованиям предприятий и включать как теоретические, так и 

практические компоненты. Важно предусмотреть, что часть учебного времени 

будет отведена на практическое обучение на производстве. 

3. Подготовка наставников: Наставники на предприятиях должны быть 

подготовлены к работе с обучающимися. Это может включать специальные 

тренинги по наставничеству, где они изучат педагогические методы и подходы 

к работе с молодежью. 

4. Оценка и контроль: Важным элементом модели двойного образования 

является оценка и контроль за процессом обучения. Необходимо разрабатывать 

систему оценки, которая будет учитывать как теоретические знания, так и 

практические навыки обучающихся. 

5. Обратная связь: Регулярное получение обратной связи от обучающихся 

и наставников помогает улучшать учебный процесс, корректировать 

программы и адаптировать их к новым требованиям. 
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Зарубежный опыт применения модели двойного образования 

Модель двойного образования широко распространена в Германии, где 

она зарекомендовала себя как эффективный способ подготовки 

квалифицированных специалистов. Немецкая система двойного образования 

сочетает учебу в профессионально-технических училищах с практической 

работой на предприятиях, что позволяет обучающимся получить полный набор 

навыков и знаний, необходимых для работы в различных отраслях. 

Подобные системы также применяются в Австрии, Швейцарии и других 

европейских странах, где модель двойного образования признана одной из 

самых успешных в подготовке молодых специалистов. Этот опыт показывает, 

что интеграция теории и практики в учебный процесс помогает обучающимся 

лучше адаптироваться к требованиям современного рынка труда и быстрее 

находить работу по окончании учебы. 

 

Выбор модели профильного обучения зависит от многих факторов, 

включая образовательные стандарты, инфраструктуру школы, потребности 

обучающихся и рынка труда. Грамотное использование этих моделей позволяет 

более эффективно готовить обучающихся к дальнейшему обучению и 

профессиональной деятельности, учитывая их индивидуальные потребности и 

интересы. 

 

 

1.7 Предпрофильная подготовка как важная составляющая 

организации профильного обучения 

 

Предпрофильная подготовка – это система образовательных 

мероприятий, направленная на подготовку обучающихся к выбору профиля 

обучения в старших классах. Цель предпрофильной подготовки — помочь 

обучающегосям определить свои интересы, склонности и способности для 

осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Предпрофильная подготовка приобретает особую актуальность в свете 

современных образовательных тенденций и требований рынка труда. В 

условиях быстро меняющегося мира, когда профессиональные навыки и 

интересы становятся важными факторами успешной карьеры, необходимо 

обеспечить обучающимся возможность осознанного выбора профиля обучения, 

который будет соответствовать их личным интересам и будущим 

профессиональным планам.  

Раннее определение предпочтений и склонностей способствует более 

целенаправленному и эффективному освоению образовательных программ в 

старших классах, что в свою очередь повышает качество подготовки 

специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда.  

Эффективная предпрофильная подготовка позволяет снизить риск выбора 

профессии, которая не соответствует реальным интересам и способностям 
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обучающихся, что может привести к низкой мотивации и неудовлетворенности 

в будущем. 

Сущность предпрофильной подготовки заключается в систематической и 

комплексной работе с обучающимися на этапе предшествующем выбору 

профиля обучения. Она охватывает несколько ключевых аспектов: 

1. Оценка интересов и склонностей: Проводятся различные 

диагностические мероприятия, такие как тесты и анкеты, направленные на 

выявление интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

2. Развитие навыков самопознания: Обучающиеся учатся понимать свои 

сильные и слабые стороны, осознавать свои личные интересы и предпочтения 

через индивидуальные и групповые занятия. 

3. Информирование о профилях и направлениях обучения: 

Предоставляется информация о различных образовательных направлениях и 

профессиональных областях, что помогает обучающимся понять, какие 

профили существуют и как они связаны с реальными профессиями. 

4. Практическое вовлечение: Организация экскурсий, мастер-классов, 

встреч с профессионалами и участие в проектах, которые позволяют 

обучающимся получить практическое представление о различных профессиях и 

областях знаний. 

5. Консультирование и поддержка: Психолого-педагогическая поддержка 

и консультации для обучающихся и их родителей по вопросам выбора профиля, 

что способствует более обоснованному и осознанному решению. 

Таким образом, предпрофильная подготовка играет важную роль в 

создании прочной основы для выбора профильного обучения и будущей 

профессиональной деятельности, что способствует успешной интеграции 

выпускников в профессиональную среду и их удовлетворенности карьерным 

выбором. 

 

Основные элементы предпрофильной подготовки: 

1. Диагностика интересов и способностей: Психологические тесты 

и консультации помогают обучающегосям осознать свои сильные стороны и 

профессиональные предпочтения. 

Диагностика интересов и способностей 

Диагностика интересов и способностей представляет собой 

систематический процесс, направленный на выявление личных склонностей и 

профессиональных предпочтений обучающихся. 

Психологические тесты и анкеты: Используются для оценки различных 

аспектов личности, таких как креативность, логическое мышление, склонность 

к определенным видам деятельности. Тесты могут включать вопросы о 

предпочтениях в учебной деятельности, интересах в свободное время и оценке 

собственных навыков. 
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Цели и задачи: Психологические тесты и анкеты служат для 

комплексной оценки личных и когнитивных характеристик обучающихся. 

Основные цели включают: 

• Выявление личностных особенностей: Определение таких 

качеств, как креативность, эмоциональная устойчивость, уровень самооценки. 

• Оценка когнитивных способностей: Измерение уровня 

логического и абстрактного мышления, аналитических и критических навыков. 

• Определение профессиональных склонностей: Исследование 

интересов и склонностей к определённым видам деятельности, таким как 

научные исследования, технические навыки, художественное творчество и т.д. 

Методы: 

• Тесты на креативность: Такие как тесты на оригинальность 

мышления и способность генерировать нестандартные идеи. 

• Когнитивные тесты: Включают задачи на логическое мышление, 

пространственное восприятие и внимание. 

• Анкеты по интересам: Определяют предпочтения обучающихся в 

различных областях, например, интерес к науке, искусству, техническим 

дисциплинам. 

• Оценка навыков: Включает вопросы о том, как обучающийся 

оценивает свои способности в различных областях, таких как математика, 

литература, коммуникация. 

Примеры: 

• Тесты по типологии личности (например, MBTI). 

• Анкеты о профессиональных интересах и склонностях (например, 

тесты Холланда). 

• Когнитивные тесты на мышление и внимание (например, тесты на 

рабочую память). 

Консультации с психологами: Проводятся индивидуальные или 

групповые встречи с профессиональными психологами, которые помогают 

обучающимся интерпретировать результаты тестов и лучше понять свои 

сильные стороны и области для развития. 

Цели и задачи: Консультации с психологами помогают обучающимся 

интерпретировать результаты тестов и использовать их для дальнейшего 

выбора профиля обучения. Основные цели включают: 

• Интерпретация результатов: Психологи помогают понять, что 

означают результаты тестов и как их можно применить в практике. 

• Разработка рекомендаций: На основе анализа данных, психологи 

дают советы по выбору образовательных направлений и карьерных путей. 

• Поддержка и мотивация: Психологи предоставляют 

эмоциональную поддержку и помогают обучающимся справляться с 

неуверенностью и стрессом, связанными с выбором профиля. 

Методы: 
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• Индивидуальные консультации: Личное взаимодействие, где 

психолог анализирует результаты тестов, обсуждает их с обучающимся и 

предлагает рекомендации. 

• Групповые встречи: Сессии для групп обучающихся, где 

проводятся обсуждения и тренинги по вопросам самопознания и 

профориентации. 

• Мастер-классы и тренинги: Практические занятия по развитию 

навыков самопознания и карьерного планирования. 

Примеры: 

• Индивидуальные встречи для обсуждения результатов тестов и 

планирования образовательной траектории. 

• Групповые тренинги по развитию карьерного самоопределения и 

уверенности в себе. 

Анализ результатов: На основе полученных данных создается профиль 

обучающегося, который может включать рекомендации по подходящим 

областям для дальнейшего изучения и профориентации. 

Цели и задачи: Анализ результатов тестирования и консультаций 

позволяет создать индивидуализированный профиль обучающегося, который 

помогает в дальнейшем выборе профиля обучения. Основные цели включают: 

• Создание профиля обучающегося: На основе собранных данных 

формируется комплексное представление о способностях, интересах и 

профессиональных склонностях обучающегося. 

• Рекомендации по обучению: Предоставление рекомендаций по 

выбору образовательных направлений и курсов, которые соответствуют 

интересам и способностям обучающегося. 

• Планирование дальнейших шагов: Определение следующих 

шагов в образовательной траектории, включая возможные элективные курсы, 

дополнительные занятия и направления для самостоятельного изучения. 

Методы: 

• Анализ тестов и анкет: Сравнение результатов с профилями 

успешных специалистов в различных областях. 

• Составление отчета: Подготовка документа, который включает 

рекомендации по выбору профиля и потенциальные пути развития. 

• Создание дорожной карты: Разработка плана действий, который 

включает краткосрочные и долгосрочные цели, а также шаги по достижению 

профессиональных и образовательных целей. 

Примеры: 

• Профильный отчет, включающий рекомендации по выбору 

профильных курсов. 

• Дорожная карта, которая показывает пути развития обучающегося в 

выбранной области. 
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Эти элементы вместе создают целостный подход к предпрофильной 

подготовке, помогая обучающимся сделать осознанный и обоснованный выбор 

будущего образовательного и профессионального пути. 

 

2. Информационная работа: Проведение профориентационных 

мероприятий, таких как дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями профессий. 

Информационная работа 

Информационная работа включает организацию мероприятий, 

направленных на предоставление обучающимся и их родителям актуальной 

информации о различных профилях и профессиях. 

Профориентационные мероприятия: Это дни открытых дверей, где 

обучающиеся могут посетить учебные заведения, предприятия, лаборатории, 

чтобы узнать о специфике различных профессий и образовательных программ. 

Профориентационные мероприятия 

Цели и задачи: Профориентационные мероприятия направлены на 

предоставление обучающимся информации о различных профессиях и 

образовательных программах, а также на помощь в осознании собственных 

интересов и карьерных целей. Основные цели включают: 

• Предоставление информации: Ознакомление обучающихся с 

образовательными программами, специализациями и возможностями 

карьерного роста. 

• Визуализация профессий: Дать обучающимся представление о 

том, какие профессии существуют, какие навыки и знания для них необходимы. 

• Упрощение выбора: Помочь обучающимся сделать осознанный 

выбор профиля обучения, который соответствует их интересам и будущим 

карьерным планам. 

Методы: 

• Дни открытых дверей: Организация мероприятий в учебных 

заведениях, где обучающиеся могут ознакомиться с учебными планами, 

посещать лекции и мастер-классы, общаться с преподавателями и студентами. 

• Виртуальные туры: Предоставление возможности для 

ознакомления с образовательными учреждениями и предприятиями через 

виртуальные платформы, что особенно актуально в условиях ограниченного 

доступа или физической удаленности. 

• Информационные сессии: Проведение презентаций и семинаров, 

на которых рассказывается о различных профилях, образовательных путях и 

карьерных возможностях. 

Примеры: 

• День открытых дверей в вузе, где обучающиеся могут посетить 

лаборатории, узнать о курсах и встретиться с преподавателями. 

• Онлайн-вебинары и презентации от представителей учебных 

заведений и профессиональных ассоциаций. 



53 

 

Экскурсии на предприятия: Позволяют обучающегосям увидеть 

рабочие процессы и условия работы в реальных профессиональных средах, а 

также поговорить с профессионалами, работающими в интересующих их 

областях. 

 

Экскурсии на предприятия 

Цели и задачи: Экскурсии на предприятия дают обучающимся 

возможность увидеть рабочие процессы изнутри и познакомиться с реальными 

условиями труда. Основные цели включают: 

• Визуализация рабочего процесса: Демонстрация того, как 

работают различные профессионалы, что позволяет обучающимся лучше 

понять специфику профессии. 

• Оценка условий труда: Позволяет обучающимся увидеть рабочее 

окружение, оборудование и технологии, которые используются в различных 

областях. 

• Взаимодействие с профессионалами: Возможность поговорить с 

работниками, задать вопросы о их профессиональном пути и повседневных 

задачах. 

Методы: 

• Организация посещений: Проводятся экскурсии на предприятия, в 

лаборатории, производственные и исследовательские центры. 

• Рабочие мастер-классы: Специалисты проводят мастер-классы и 

демонстрации, показывающие, как выполняются ключевые задачи в их области. 

• Круглые столы: Встречи с представителями компаний, где 

обучающиеся могут обсудить карьерные пути, требования и перспективы. 

Примеры: 

• Экскурсия на завод по производству высоких технологий с 

демонстрацией сборки и тестирования продуктов. 

• Посещение научного исследовательского центра, где обучающиеся 

могут увидеть работу ученых и исследователей. 

Встречи с представителями профессий: Организация встреч с 

успешными специалистами из различных областей, которые могут рассказать о 

своей профессии, требованиях к квалификации и перспективах карьерного 

роста. 

Встречи с представителями профессий 

Цели и задачи: Встречи с представителями профессий помогают 

обучающимся получить представление о карьерных путях и требованиях к 

различным профессиям. Основные цели включают: 

• Обмен опытом: Профессионалы делятся своими знаниями, опытом 

и карьерными советами, что помогает обучающимся лучше понять, что 

требуется для успеха в их выбранной области. 



54 

 

• Разъяснение требований: Профессии и требования к 

квалификации, возможности карьерного роста и обучения, которые помогут 

обучающимся подготовиться к будущей профессии. 

• Мотивация: Вдохновить обучающихся на достижение своих 

карьерных целей, предоставляя примеры успешных карьерных путей. 

Методы: 

• Лекции и презентации: Специалисты проводят лекции и 

презентации о своей профессии, обучении и карьерном пути. 

• Карьера-форумы: Мероприятия, на которых несколько 

представителей различных профессий делятся своим опытом и отвечают на 

вопросы аудитории. 

• Индивидуальные беседы: Организация встреч для более 

глубокого обсуждения профессиональных интересов и карьерных целей. 

Примеры: 

• Встреча с успешным инженером, который рассказывает о своем 

карьерном пути, текущих проектах и перспективах в области инженерии. 

• Форум с участием специалистов из различных отраслей, где 

обучающиеся могут задать вопросы и получить советы по выбору карьеры. 

Эти мероприятия помогают обучающимся получить реальное 

представление о профессиях и образовательных путях, что способствует более 

осознанному выбору их будущего профиля и карьерного направления. 

 

3. Элективные курсы: Введение специальных курсов, которые 

знакомят обучающихся с основами различных профессий и направлений 

обучения. Эти курсы помогают обучающимся на практике познакомиться с 

предметами, которые будут изучаться в профильных классах, и сделать 

осознанный выбор профиля. 

Элективные курсы 

Элективные курсы — это дополнительное образовательное предложение, 

которое помогает обучающимся углубленно изучать определенные дисциплины 

и профессии. 

Введение специальных курсов: Курс может быть направлен на изучение 

основ профессии или области знаний, которые являются частью будущего 

профильного обучения. Например, курсы по программированию, инженерии, 

биологии и другим направлениям. 

Введение специальных курсов 

Цели и задачи: Специальные курсы направлены на углубленное 

изучение определенных дисциплин или профессиональных областей. Основные 

цели включают: 

• Подготовка к профильному обучению: Эти курсы помогают 

обучающимся получить базовые знания и навыки, которые будут востребованы 

в профильных классах и дальнейшем обучении. 
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• Ознакомление с профессиями: Курсы могут быть направлены на 

изучение основ профессий, что помогает обучающимся лучше понять, какие 

направления могут быть им интересны. 

• Развитие специализированных навыков: Занятия на курсах 

могут быть ориентированы на развитие конкретных навыков, таких как 

программирование, инженерные расчеты, исследовательские методики и т.д. 

Методы: 

• Разработка учебных программ: Создаются учебные программы, 

адаптированные под интересы и способности обучающихся. Программы могут 

включать как теоретические, так и практические занятия. 

• Интерактивное обучение: Введение методов обучения, которые 

стимулируют активное участие обучающихся, например, работа в группах, 

кейс-методы, деловые игры. 

• Проектная деятельность: Обучающиеся выполняют проекты, 

связанные с выбранными направлениями, что позволяет им применить 

теоретические знания на практике. 

Примеры: 

• Курс по основам программирования, где обучающиеся изучают 

языки программирования, создают простые приложения и участвуют в 

хакатонах. 

• Курс по биотехнологиям, который включает изучение 

биологических процессов, проведение лабораторных экспериментов и участие 

в научных исследованиях. 

Практическое знакомство: Обучающиеся имеют возможность на 

практике освоить основы предметов и тем, которые будут в профильных 

классах. Это может включать лабораторные работы, практические задания и 

проекты. 

Практическое знакомство 

Цели и задачи: Практическое знакомство с предметами и темами, 

которые будут изучаться в профильных классах, позволяет обучающимся 

применить полученные знания и навыки в реальных условиях. Основные цели 

включают: 

• Применение знаний на практике: Обучающиеся имеют 

возможность использовать теоретические знания в практических заданиях, что 

помогает лучше понять и усвоить материал. 

• Развитие профессиональных навыков: Практические занятия 

помогают обучающимся освоить конкретные навыки, которые будут полезны в 

будущем профильном обучении и профессиональной деятельности. 

• Повышение уверенности: Обучающиеся получают опыт решения 

реальных задач, что способствует развитию уверенности в своих силах и 

способностях. 

Методы: 
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• Лабораторные работы: Обучающиеся выполняют эксперименты и 

исследования в лабораториях, что помогает им освоить методики и 

инструменты, используемые в профессиональной деятельности. 

• Практические задания: Задания могут включать решение 

реальных кейсов, моделирование ситуаций и разработку проектов. 

• Проектная работа: Обучающиеся работают над проектами, 

которые имитируют реальные задачи в профессиональной среде, такие как 

разработка технических решений, проведение исследований или создание 

прототипов. 

Примеры: 

• Лабораторные работы в курсе по химии, где обучающиеся проводят 

эксперименты с химическими реактивами и анализируют результаты. 

• Практическое задание в курсе по инженерии, где обучающиеся 

разрабатывают модель моста и проводят его тестирование на прочность. 

Помощь в выборе профиля: Эти курсы дают обучающимся лучшее 

представление о том, что их ждет в профильном обучении, и помогают сделать 

осознанный выбор, основанный на их интересах и способностях. 

Помощь в выборе профиля 

Цели и задачи: Специальные курсы помогают обучающимся сделать 

осознанный выбор профиля обучения, основываясь на их интересах, 

способностях и опыте, полученном в ходе занятий. Основные цели включают: 

• Оценка интересов и способностей: Курсы дают обучающимся 

возможность попробовать себя в различных дисциплинах и понять, какие из 

них им наиболее интересны и подходят. 

• Рассмотрение вариантов: Обучающиеся могут узнать о различных 

профилях обучения и профессиях, что помогает им оценить перспективы и 

сделать осознанный выбор. 

• Поддержка принятия решений: Курсы могут включать 

консультации с преподавателями и психологами, которые помогают 

обучающимся проанализировать свои достижения и выбрать оптимальный 

профиль обучения. 

Методы: 

• Рефлексия и самооценка: Обучающиеся оценивают свои успехи и 

трудности в ходе курсов, что помогает им лучше понять свои сильные стороны 

и области для развития. 

• Консультации с преподавателями: Преподаватели помогают 

обучающимся анализировать их достижения и способности, предлагают 

рекомендации по выбору профиля обучения. 

• Обзор профессий: Курсы могут включать лекции и мастер-классы, 

где обучающиеся узнают о различных профессиях, связанных с изучаемыми 

дисциплинами. 

Примеры: 
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• Рефлексивное занятие, где обучающиеся анализируют свои успехи 

на курсе по биологии и обсуждают с преподавателем возможности 

профильного обучения в области медицины. 

• Консультация с преподавателем по информатике, где обучающиеся 

обсуждают свои достижения на курсе программирования и рассматривают 

возможность обучения по профилю «Информационные технологии». 

Эти аспекты способствуют созданию целостной образовательной среды, 

где обучающиеся могут развивать свои интересы и способности, получая при 

этом необходимую поддержку для выбора оптимального профиля обучения. 

 

4. Консультационная поддержка: Учителя и психологи помогают 

обучающегосям и их родителям в выборе оптимального профиля обучения, 

исходя из способностей, интересов и будущих карьерных целей обучающихся. 

Консультационная поддержка 

Консультационная поддержка обеспечивает индивидуальную помощь в 

выборе профиля обучения. 

Консультации с учителями и психологами: Педагогические и 

психологические консультации помогают обучающимся и их родителям 

разобраться в возможностях, оценить перспективы и выбрать наиболее 

подходящий профиль обучения. 

Консультации с учителями и психологами 

Цели и задачи: Консультации с учителями и психологами 

предоставляют обучающимся и их родителям необходимую поддержку и 

информацию для принятия взвешенного решения о выборе профиля обучения. 

Основные цели включают: 

• Оценка возможностей: Помощь обучающимся в понимании их 

сильных сторон, интересов и способностей, а также в оценке возможностей, 

предоставляемых различными профилями обучения. 

• Информирование родителей: Предоставление родителям полной 

информации о профилях обучения, их особенностях и возможностях, чтобы 

они могли поддержать своих детей в принятии решений. 

• Разработка стратегии: Совместная разработка плана действий для 

успешного выбора и освоения профиля обучения. 

Методы: 

• Индивидуальные консультации: Личные встречи с учителями и 

психологами, где обсуждаются академические достижения обучающегося, его 

интересы и профессиональные склонности. 

• Групповые встречи: Организация встреч для обучающихся и 

родителей, где обсуждаются общие вопросы профориентации, предоставляются 

рекомендации и ответы на вопросы. 

• Рекомендательные письма: Учителя могут составить 

рекомендательные письма или отчеты, основанные на наблюдениях за 

обучающимся, его успехами и предпочтениями. 
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Примеры: 

• Индивидуальная консультация с учителем математики, который 

помогает обучающемуся понять, насколько профиль «Естественные науки» 

подходит ему, и какие курсы нужно выбрать. 

• Групповая встреча с психологом, где обсуждаются вопросы 

стрессоустойчивости при выборе профиля и даются советы по управлению 

тревожностью. 

 

Анализ карьерных целей: Специалисты помогают обучающимся 

определить свои долгосрочные карьерные цели и выбрать профиль, который 

лучше всего соответствует этим целям. 

Анализ карьерных целей 

Цели и задачи: Анализ карьерных целей помогает обучающимся 

определить свои долгосрочные карьерные устремления и связать их с выбором 

соответствующего профиля обучения. Основные цели включают: 

• Определение целей: Помощь обучающимся в осознании их 

долгосрочных профессиональных целей и желаемых карьерных путей. 

• Соответствие профиля целям: Определение профилей обучения, 

которые наилучшим образом соответствуют карьерным целям обучающегося, и 

планирование учебного процесса в соответствии с этими целями. 

• Планирование будущего: Создание пошагового плана, который 

поможет обучающемуся достичь своих карьерных целей, начиная с выбора 

соответствующего профиля. 

Методы: 

• Карьерные тесты: Использование тестов и анкет для оценки 

карьерных интересов, что помогает обучающемуся определить наиболее 

подходящие профессиональные направления. 

• Карьерные консультации: Индивидуальные или групповые 

сессии, где обсуждаются карьерные цели обучающегося, пути их достижения и 

выбор профиля обучения. 

• Разработка карьерного плана: Совместное с обучающимся 

создание дорожной карты, которая включает необходимые образовательные 

шаги, стажировки, и дополнительные активности для достижения карьерных 

целей. 

Примеры: 

• Карьерный тест, который помогает обучающемуся понять, что его 

интересует медицина, и рекомендация выбрать профиль «Биология и химия». 

• Консультация с карьерным консультантом, где обучающийся 

определяет свои цели в области инженерии и разрабатывает план обучения с 

акцентом на курсы по математике и физике. 

Работа с родителями: Проводятся встречи с родителями, где 

обсуждаются вопросы выбора профиля и профессиональных предпочтений 

детей, а также предоставляются рекомендации по поддержке обучающихся. 
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Работа с родителями 

Цели и задачи: Работа с родителями направлена на предоставление им 

информации и рекомендаций, которые помогут поддержать обучающихся в 

процессе выбора профиля обучения. Основные цели включают: 

• Информирование: Обеспечение родителей актуальной 

информацией о возможностях профилей обучения и перспективах их детей. 

• Сотрудничество: Создание условий для активного участия 

родителей в процессе выбора профиля, чтобы они могли эффективно 

поддерживать своих детей. 

• Поддержка: Предоставление рекомендаций по созданию 

комфортной и поддерживающей среды для обучающихся в семье. 

Методы: 

• Информационные встречи: Проведение встреч с родителями, где 

им рассказывают о профилях обучения, их особенностях и перспективах. 

• Индивидуальные консультации: Личные беседы с родителями, 

где обсуждаются конкретные интересы и способности их ребенка, а также 

возможные профили обучения. 

• Информационные материалы: Разработка и распространение 

буклетов, брошюр и других материалов, которые содержат полезную 

информацию для родителей о поддержке детей в выборе профиля. 

Примеры: 

• Встреча с родителями старшеклассников, где обсуждаются 

варианты профильного обучения и даются рекомендации по поддержке детей в 

принятии решений. 

• Индивидуальная консультация с родителями, где обсуждаются 

результаты психологических тестов ребенка и даются советы по выбору 

профиля обучения. 

Эти мероприятия обеспечивают комплексный подход к выбору профиля 

обучения, где учитываются не только интересы и способности обучающегося, 

но и долгосрочные карьерные цели и поддержка семьи. 

 

5. Практические мероприятия: Проектные работы, участие в 

олимпиадах и конкурсах по профильным направлениям, что позволяет 

обучающегосям опробовать свои силы в выбранной области. 

Практические мероприятия 

Практические мероприятия направлены на то, чтобы дать обучающимся 

возможность применить свои знания и навыки на практике. 

• Проектные работы: Обучающиеся участвуют в проектах, 

связанных с интересующими их областями, что помогает развить практические 

навыки и получить опыт работы в реальных условиях. 

Проектные работы 

Цели и задачи: Проектные работы предоставляют обучающимся 

возможность применить теоретические знания на практике, развить навыки 
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исследовательской деятельности, критического мышления и командной работы. 

Основные цели включают: 

• Развитие практических навыков: Обучающиеся получают опыт 

работы над реальными проектами, что помогает им развить навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности. 

• Погружение в интересующую область: Проекты, связанные с 

будущим профилем обучения, позволяют обучающимся глубже изучить 

интересующую их область и понять, подходит ли она для дальнейшего 

обучения. 

• Развитие исследовательских навыков: Обучающиеся учатся 

планировать и проводить исследования, анализировать результаты и делать 

выводы, что является важным этапом подготовки к профильному обучению. 

Методы: 

• Командные проекты: Обучающиеся работают в группах над 

проектами, что способствует развитию навыков сотрудничества, распределения 

ролей и ответственности. 

• Индивидуальные проекты: Проекты, выполняемые 

индивидуально, позволяют обучающимся проявить свои личные способности и 

интересы. 

• Интерактивные и практические задания: Включение в проекты 

практических задач, требующих применения знаний в реальных условиях, 

например, разработка технического устройства, написание программного кода, 

проведение социологических опросов. 

Примеры: 

• Разработка экологического проекта, где обучающиеся исследуют 

влияние загрязнения на окружающую среду и предлагают решения для 

улучшения ситуации. 

• Создание программного приложения в рамках курса по 

программированию, которое решает конкретную задачу, например, управление 

домашними устройствами. 

• Участие в олимпиадах и конкурсах: Обучающиеся могут 

участвовать в различных соревнованиях, что способствует более глубокому 

погружению в выбранную область и выявлению своих сильных сторон и 

интересов. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

Цели и задачи: Участие в олимпиадах и конкурсах предоставляет 

обучающимся возможность соревноваться с ровесниками, углублять знания в 

интересующих областях и получать признание за свои достижения. Основные 

цели включают: 

• Погружение в выбранную область: Участие в соревнованиях 

способствует углубленному изучению предмета, развивает аналитические и 

исследовательские навыки. 
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• Выявление сильных сторон: Соревнования помогают 

обучающимся определить свои сильные стороны, что может быть полезно при 

выборе профиля обучения. 

• Получение опыта и признания: Участие в олимпиадах и 

конкурсах позволяет обучающимся получить ценный опыт, а также признание, 

которое может быть полезным при поступлении в профильные учебные 

заведения и дальнейшей карьере. 

Методы: 

• Подготовительные курсы: Курсы, направленные на подготовку к 

олимпиадам и конкурсам, помогают обучающимся систематизировать знания и 

подготовиться к сложным задачам. 

• Участие в региональных и национальных олимпиадах: 

Обучающиеся участвуют в соревнованиях разного уровня, что дает им 

возможность соревноваться с лучшими обучающегосями и оценить свои 

способности. 

• Консультации с преподавателями: Учителя помогают 

обучающимся подготовиться к олимпиадам, давая рекомендации по изучению 

сложных тем и решению задач. 

Примеры: 

• Участие в математической олимпиаде, где обучающиеся решают 

сложные задачи и применяют математические концепции на практике. 

• Участие в научно-техническом конкурсе, где обучающиеся 

представляют свои проекты, связанные с разработкой новых технологий. 

 

Формирование портфолио достижений: На основе участия в 

мероприятиях формируется портфолио, которое может быть полезно при 

поступлении в профильные учебные заведения и в будущем профессиональном 

росте. 

Формирование портфолио достижений 

Цели и задачи: Формирование портфолио достижений позволяет 

систематизировать результаты работы обучающегося, документировать его 

успехи и использовать их для поступления в учебные заведения и дальнейшего 

профессионального роста. Основные цели включают: 

• Систематизация достижений: Портфолио помогает собрать все 

достижения обучающегося в одном месте, что упрощает их представление при 

поступлении в учебные заведения или на конкурсные программы. 

• Показ прогресса: Портфолио позволяет отслеживать развитие 

обучающегося, его успехи и прогресс в выбранной области. 

• Поддержка карьерного роста: Портфолио может служить основой 

для профессионального резюме, что поможет обучающемуся при поиске 

стажировок, учебных программ или работы в будущем. 

Методы: 
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• Сбор материалов: Обучающиеся собирают и систематизируют 

материалы, связанные с их успехами и достижениями, такие как дипломы, 

сертификаты, отчеты о проектах, статьи и фотографии. 

• Анализ и отбор: Обучающиеся анализируют свои достижения и 

выбирают наиболее значимые для включения в портфолио. 

• Создание электронного портфолио: Обучающиеся могут создать 

электронное портфолио, что облегчает его обновление и использование для 

различных целей, например, подачи заявлений на учебные программы или 

стажировки. 

Примеры: 

• Портфолио, включающее достижения обучающегося в области 

естественных наук, такие как участие в конкурсах, исследования и проекты, 

выполненные в рамках учебных курсов. 

• Электронное портфолио по программированию, содержащее 

примеры кода, описания проектов и полученные награды. 

Эти элементы помогают обучающимся не только развивать свои навыки и 

интересы, но и документировать и представлять свои достижения, что является 

важным шагом на пути к успешному выбору и освоению профиля обучения. 

Эти элементы предпрофильной подготовки помогают создать прочную 

основу для осознанного выбора профиля обучения, что способствует успешной 

интеграции обучающихся в профильные образовательные программы и 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

Предпрофильная подготовка способствует формированию осознанного 

выбора учебного профиля, повышению мотивации к обучению и подготовке к 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Рекомендации по организации и планированию профильного 

обучения 

Профильное обучение в общеобразовательных школах представляет 

собой важный этап образовательного процесса, который направлен на 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных интересов, способностей и профессиональных 

устремлений. Основной целью профильного обучения является создание 

условий, при которых каждый обучающийся может развить свои сильные 

стороны, приобрести углубленные знания и навыки в интересующих его 

областях, а также подготовиться к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного или профессионального пути. 

Каждый обучающийся обладает уникальными интересами и 

способностями, которые определяют его предпочтения в учебных предметах и 

видах деятельности. Профильное обучение позволяет учитывать эти 

индивидуальные особенности, предоставляя обучающимся возможность 

выбирать учебные курсы и программы, которые соответствуют их интересам и 

целям. Это способствует формированию мотивации к обучению, поскольку 

обучающиеся могут изучать те предметы, которые им действительно интересны 

и которые имеют значение для их будущей карьеры. 

Например, обучающийся, проявляющий интерес к естественным наукам, 

может выбрать углубленные курсы по биологии, химии или физике, что 

позволит ему подготовиться к поступлению на медицинские или инженерные 

специальности. В то же время, обучающийся, склонный к гуманитарным 

наукам, может сосредоточиться на изучении литературы, истории, права, что 

поможет ему развить аналитическое мышление и подготовиться к поступлению 

на юридические или филологические факультеты. 

Профильное обучение также играет важную роль в подготовке 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Оно не только 

предоставляет знания и навыки, необходимые для успешного поступления в 

вузы, но и помогает обучающимся лучше понять требования и особенности 

выбранных профессий. Это достигается через изучение профильных предметов, 

участие в проектной деятельности, прохождение практики и стажировок, а 

также через профориентационные мероприятия, такие как встречи с 

представителями профессий, экскурсии на предприятия и т.д. 

Примером такой подготовки может быть изучение основ 

программирования и информационных технологий для обучающихся, 

планирующих поступление на технические специальности. В процессе 

обучения они не только осваивают теоретические основы, но и приобретают 

практические навыки, которые могут использовать в будущей работе. Для 

обучающихся, интересующихся медициной, могут быть организованы занятия 
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по анатомии и физиологии, а также практические занятия в лабораториях и 

медицинских учреждениях. 

Одним из ключевых аспектов профильного обучения является помощь 

обучающимся в осознанном выборе будущей профессии. Важно, чтобы 

обучающиеся не только знали свои сильные и слабые стороны, но и понимали, 

какие навыки и знания востребованы на рынке труда, какие требования 

предъявляют вузы и работодатели к кандидатам. Профильное обучение 

предоставляет обучающимся возможность ознакомиться с различными 

профессиями, попробовать себя в различных видах деятельности и, таким 

образом, сделать осознанный выбор будущей профессии. 

Например, обучающиеся, интересующиеся экономикой и бизнесом, могут 

участвовать в симуляциях и ролевых играх, имитирующих процессы принятия 

решений в бизнесе, проводить анализ рыночных данных и разрабатывать 

бизнес-планы. Это позволяет им не только получить теоретические знания, но и 

понять, подходит ли им работа в этой сфере, какие навыки им необходимо 

развивать и на что стоит обратить внимание при выборе вуза и специальности. 

Профильное обучение требует высокой степени индивидуализации 

образовательного процесса. Это означает, что учителя и образовательные 

учреждения должны быть готовы к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого обучающегося. Эти маршруты 

включают в себя выбор профильных и элективных курсов, разработку 

индивидуальных проектов, участие в исследовательской деятельности и другие 

формы обучения, которые соответствуют интересам и способностям 

обучающихся. 

Индивидуализация также предполагает регулярный мониторинг 

прогресса обучающихся, проведение консультаций и корректировку 

образовательных планов в зависимости от достижений и изменений в интересах 

обучающихся. Это требует тесного взаимодействия между учителями, 

обучающимися и их родителями, а также использования современных 

образовательных технологий и методов. 

Профильное обучение в общеобразовательных школах является важным 

элементом современной системы образования, который позволяет более 

эффективно удовлетворять образовательные потребности обучающихся, 

развивать их способности и готовить их к осознанному выбору 

профессионального пути. Оно способствует формированию устойчивой 

мотивации к обучению, развитию ключевых компетенций и навыков, 

необходимых для успешной учебы и работы в будущем. Организация 

профильного обучения требует комплексного подхода, включающего учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, гибкость образовательных 

программ и тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями и 

работодателями.Профильное обучение в общеобразовательных школах 

направлено на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 
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учетом их индивидуальных интересов, способностей и профессиональных 

устремлений.  

Для успешной реализации профильного обучения требуется комплексный 

подход, который включает в себя следующие ключевые аспекты: 

 

2.1.1. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Планирование учебного процесса является одним из ключевых аспектов 

успешной организации профильного обучения в общеобразовательных школах. 

Оно включает в себя несколько этапов, направленных на создание 

образовательной среды, которая учитывает индивидуальные интересы, 

способности и профессиональные устремления обучающихся. Ниже подробно 

рассмотрены основные шаги этого процесса: 

- Анализ интересов и способностей обучающихся: Первый и наиболее 

важный этап планирования учебного процесса — это диагностика интересов, 

способностей и профессиональных предпочтений обучающихся. Этот этап 

позволяет получить глубокое понимание того, что именно привлекает 

обучающихся, какие у них сильные стороны и в каких областях они могут 

проявить себя наиболее успешно. 

Учителям следует проводить диагностику интересов, способностей и 

профессиональных предпочтений обучающихся. Это может включать 

анкетирование, собеседования, консультации с психологом, а также изучение 

академических успехов по различным предметам. 

- Анкетирование: Анкетирование является эффективным методом, 

который позволяет выявить предпочтения обучающихся в выборе учебных 

предметов и областей знаний. В анкете могут быть включены вопросы о том, 

какие предметы наиболее интересны, какие профессиональные сферы 

вызывают интерес, какие хобби и внеклассные занятия предпочитают 

обучающиеся. Результаты анкетирования помогают учителям понять, в каких 

направлениях необходимо развивать образовательные программы. 

- Собеседования: Личные беседы с обучающимися дают возможность 

более подробно обсудить их интересы, мотивацию и профессиональные планы. 

В процессе собеседования учитель может задать уточняющие вопросы, 

предложить различные варианты образовательных маршрутов и выявить 

скрытые таланты и способности обучающегося. Собеседования также 

помогают установить доверительные отношения между учителем и 

обучающийсяом, что способствует более успешному обучению. 

- Консультации с психологом: Психологическая диагностика позволяет 

определить не только академические способности обучающихся, но и их 

личностные особенности, которые могут повлиять на выбор профиля обучения. 

Психолог может провести тесты на профессиональную направленность, 

личностные качества, уровень стрессоустойчивости и другие параметры, 

которые важны для определения наилучшей образовательной траектории. 

Психологические консультации также могут помочь обучающимся лучше 
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понять свои сильные и слабые стороны, что является важным для 

формирования осознанного выбора профессии. 

 

- Изучение академических успехов: Анализ текущих академических 

достижений обучающихся также играет важную роль в выборе профиля 

обучения. Учителя могут изучить оценки обучающихся, их участие в 

олимпиадах, конкурсах и других академических мероприятиях, чтобы 

определить, в каких предметах они проявляют наибольшие успехи. Это 

позволяет учителю предложить обучающемуся те курсы, которые 

соответствуют его уровню знаний и помогут ему развиваться в интересующей 

области. 

- Разработка индивидуальных образовательных планов: На основе 

результатов диагностики разрабатываются индивидуальные образовательные 

траектории, включающие обязательные и элективные курсы, проектную 

деятельность и другие формы обучения. Это помогает создать образовательный 

маршрут, максимально соответствующий интересам и целям обучающегося. 

- Создание учебных программ: Учебные программы должны быть 

гибкими и адаптируемыми, чтобы учитывать изменения в образовательных 

стандартах, потребностях рынка труда и интересах обучающихся. Важно 

предусмотреть возможность выбора дополнительных курсов и модулей в 

рамках профиля. 

 

2.1.2. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ/ МАРШРУТОВ ИЛИ ТРАЕКТОРИЙ 

После проведения диагностики интересов и способностей обучающихся 

необходимо разработать индивидуальные образовательные планы (ИОП) для 

каждого обучающегося. ИОП — это персонализированный документ, который 

включает в себя перечень учебных курсов, форм обучения и дополнительных 

мероприятий, соответствующих индивидуальным потребностям и целям 

обучающегося. 

- Обязательные и элективные курсы: ИОП должен включать как 

обязательные курсы, предусмотренные государственным образовательным 

стандартом, так и элективные курсы, которые обучающийся выбирает в 

соответствии со своими интересами и планами на будущее. Например, 

обучающийся, интересующийся естественными науками, может выбрать 

элективные курсы по химии, биологии и экологии, а также обязательные курсы 

по математике и физике. 

- Проектная деятельность: Важной частью ИОП является включение 

проектной деятельности, которая позволяет обучающимся самостоятельно или 

в группах работать над исследовательскими проектами, связанными с 

выбранным профилем обучения. Проекты могут быть междисциплинарными, 

что способствует развитию интегративного мышления и способности 

применять знания из разных областей на практике. 
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- Дополнительные формы обучения: ИОП может также включать другие 

формы обучения, такие как стажировки, практикумы, участие в научных 

конференциях, конкурсах и олимпиадах. Эти мероприятия помогают 

обучающимся приобрести практический опыт, углубить свои знания и 

подготовиться к поступлению в вузы или к профессиональной деятельности. 

- Мониторинг и корректировка: ИОП должен быть гибким и подлежать 

регулярному мониторингу и корректировке в зависимости от успехов 

обучающегося и изменений в его интересах и планах. Это может включать 

изменение набора курсов, добавление новых проектов или изменение формы 

обучения. 

Индивидуальные образовательные траектории/ маршрута 

обучающихся профильной школы 

Понятие индивидуальных образовательных траекторий 

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) – это 

индивидуально ориентированные пути развития и обучения, которые 

разрабатываются для каждого обучающегося с учетом его интересов, 

способностей, потребностей и целей. Эти траектории представляют собой план, 

включающий набор учебных дисциплин, методов, форм и темпов обучения, 

которые наиболее соответствуют образовательным и личным потребностям 

обучающегося. 

В условиях реализации воспитания, целью которого является развитие 

личности, развитие ее интеллектуальных, физических, психических и др. сфер 

личность обучающегося из позиции объекта переносится в позицию субъекта. 

Субъектная позиция обучающегося характеризуется ее активностью в процессе 

самовоспитания, саморазвития, самореализации. Эта активность может быть 

реализована в условиях предоставления выбора цели, задач, содержания, 

методов и средств деятельности в образовательном процессе, что способствует 

удовлетворению потребностей и интересов личности обучающегося.   

На сегодняшний день для реализации образования (в том числе 

воспитания), направленного на учет индивидуальных особенностей 

обучающихся широко практикуется внедрение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

Индивидуальный образовательный маршрут — это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями 

педагогической поддержки его самоопределения и самореализации 

(С.В.Воробьева, Н.А.Лабунская, А.П.Тряпицына, А.Кунаш и др.) 

Как отмечают ученые, универсального алгоритма разработки 

индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) в настоящее время 

не имеется.  

Обучающийся на стадии разработки ИОМ выступает как субъект выбора 

дифференцированного образования, предъявляет свои образовательные 
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потребности, познавательные и иные индивидуальные особенности. На стадии 

реализации ИОМ обучающийся выступает как субъект осуществления 

образования, через самообразование, самовоспитание, самореализацию.  

По мнению ученых содержание ИОМ определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями, интересом и возможностями 

обучающегося (уровнем готовности к освоению программы) и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата, содержанием базовой 

образовательной программы. Таким образом, из этого вытекает вывод, что в 

разработке ИОМ наряду с обучающимся, активное участие должен принимать и 

родитель, который также берет на себя ответственность за реализацию ИОМ.  

Ученые определили следующие педагогические условия эффективности 

разработки ИОМ: 

- осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и 

значимости ИОМ как одного из способов самоопределения, самореализации и 

проверки правильности выбора профилирующего направления дальнейшего 

обучения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки и реализации ИОМ 

обучающимися; 

- активным включением обучающихся в деятельность по созданию и 

реализации ИОМ; 

- организация рефлексии как основы коррекции ИОМ.  

Развитие обучающегося может осуществляться по нескольким 

образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или 

последовательно. Задача педагога на данном этапе обеспечить необходимую 

информационную и консультативную поддержку при выборе ИОМ. Выбор 

ИОМ определяется следующими факторами: 

- особенности, интересы и потребности самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; 

- возможности удовлетворить образовательные потребности личности; 

- ресурсные возможности. 

Выбор ИОМ может осуществляться в следующих направлениях: 
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Таблица 1. Структура ИОМ включает следующие компоненты: 

Целевой  Постановка целей получения образования, 

формулирующихся на основе государственного 

образовательного стандарта (стандарта образовательной 

организации), мотивов и потребностей обучающегося и 

его родителей при получении образования. 

Содержательный  Обоснование структуры и отбор содержания учебных 

предметов, их систематизация и группировка, 

установление межцикловых, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Технологический  Определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания. 

Диагностический  Определение системы диагностического сопровождения. 

Организационно-

педагогический 

Условия и пути достижения педагогических целей. 

 

Ученые предлагают перечень действий педагога по организации разработки 

и реализации ИОМ: 

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, 

целей, образовательных потребностей с возможностями образовательной 

среды); 

- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке 

и реализации ИОМ); 

- регулирование (обеспечении реализации ИОМ через использование 

адекватных форм деятельности); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

 

Структура индивидуальных образовательных траекторий 

Индивидуальная образовательная траектория обычно включает 

следующие компоненты: 

- Диагностика и анализ потребностей: Оценка текущих знаний, навыков и 

интересов обучающегося, а также его образовательных целей и предпочтений. 

- Определение целей и задач: Формулировка образовательных и 

развивающих целей, которые должны быть достигнуты в рамках траектории. 

Эти цели могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. 

- Выбор содержания и форм обучения: Определение учебных дисциплин, 

курсов, элективов и дополнительных мероприятий, которые будут включены в 
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образовательный план. Выбор форм обучения, таких как лекции, семинары, 

практические занятия, проектные работы и т.д. 

- Планирование и расписание: Разработка детального плана занятий, 

включая расписание уроков, проектных работ, дополнительных мероприятий и 

времени для самоподготовки. 

- Методы и формы контроля: Определение методов и форм контроля за 

выполнением траектории, включая промежуточные и итоговые оценки, тесты, 

проекты и другие формы проверки знаний и навыков. 

- Корректировка и адаптация: Регулярный мониторинг и оценка 

достижения целей, а также корректировка траектории в зависимости от 

изменений в потребностях, интересах и достижениях обучающегося. 

Особенности разработки индивидуальных образовательных траекторий 

- Ориентация на личные интересы и способности: Траектории должны 

учитывать индивидуальные интересы, способности и склонности 

обучающегося, чтобы сделать обучение более мотивирующим и эффективным. 

- Гибкость и адаптивность: Важным аспектом является гибкость 

траектории, которая позволяет адаптировать план обучения в зависимости от 

изменения интересов, успехов и новых возможностей. 

- Взаимодействие с учителями и родителями: Разработка и реализация 

ИОТ требуют активного участия не только обучающегося, но и его родителей, а 

также учителей, которые должны поддерживать и помогать в реализации 

траектории. 

- Интеграция с образовательными стандартами: Траектории должны 

соответствовать государственным образовательным стандартам и требованиям 

профильной школы, чтобы обеспечить соответствие уровням образовательных 

достижений. 

- Фокус на долгосрочную перспективу: Важно учитывать не только 

текущие потребности обучающегося, но и его будущие образовательные и 

профессиональные цели, чтобы траектория способствовала подготовке к 

дальнейшему обучению или карьере. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий в 

профильной школе направлена на создание оптимальных условий для 

личностного и профессионального роста обучающихся, что способствует более 

глубокому освоению учебного материала и лучшему подготовлению к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Разработка и реализация индивидуальной образовательной 

траектории/ индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) по 

А.В.Хуторскому 

А.В.Хуторской выделил несколько этапов построения ИОМ: 

1. Первый этап. Диагностика педагогом уровня развития и степени 

выраженности личных качеств обучающихся (таблица 2). 
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Существует множество методик диагностики уровня развития 

способностей: 

- образовательных потребностей и мотивов; 

- предпочитаемых видов деятельности; 

- начального уровня количества и качества представлений, знаний и 

умений; 

- особенностей нервной системы и стилей переработки информации и т.д. 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с обучающийсяом и 

его родителямти определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему 

общих рекомендаций, включающих: 

- содержание, подлежащее усвоению; 

- виды деятельности по усвоению учебного содержания; 

- ожидаемые индивидуальные результаты; 

- формы контроля [7]. 

2. Второй этап. Фиксирование каждым обучающимся, а затем и педагогом 

фундаментальных образовательных объектов. Знакомство с содержанием 

учебного предмета в целом, темы и т.д. каждый обучающийся выбирает темы, 

которые ему предстоит освоить (в знаковой, схематичной, рисуночной, 

тезисной форме). Обучающийся выбирает какие подходы он будет 

использовать: образное или логическое познание, ознакомительное, 

выборочное или расширенное усвоение темы, углубленное или 

энциклопедическое изучение. 

При ознакомлении с содержанием темы педагог определяет: 

- инвариантное содержание (т.е. содержание, обязательное для 

ознакомления всеми обучающимися); 

- содержание, актуальное для обучающихся, обучающихся в рамках того 

или иного модуля; 

- возможные варианты выполнения практических заданий: тренажер, 

практикум, лабораторная работа, творческое задание, которые могут быть 

предложены разным обучающимся и не все обязательны для выполнения. 

3. Третий этап. Выстраивание системы личного отношения обучающегося 

с предстоящей к освоению образовательной областью или темой. Каждый 

ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее видит в 

идеале, в дальнейшем происходит достраивание идеала): 

- определение индивидуальных целей; 

- отношение к выделенным проблемам; 

- определение перспектив своей деятельности, прогнозирование своей 

успешности и т.д.  

 

Таблица 2. Индивидуальный образовательный маршрут 

(рекомендательный, школа может корректировать его согласно своим 

запросам) 

1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе) 
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Класс   

Дата рождения  

Любимое занятие в свободное время  

Мой любимый учебный предмет  

Мои учебные достижения  

Мои сильные стороны  

Мои слабые стороны  

Мои увлечения  

Чем отличаюсь от своих сверстников  

Что умею делать хорошо  

Сфера профессиональных интересов (какое 

место хочу занять в обществе) 

 

Что мне в себе нравится  

Что мне в себе не нравится  

На кого хочу быть похожим (-ей)  

2. Мои цели и задачи 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 

профессию 

 

2) Каким (-ой) хочу стать (перечисляются 

качества, которые бы хотел иметь 

обучающийся как член общества, как 

труженик, гражданин, семьянин) 

 

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

1) Что хочу узнать о себе (задачи на 

самопознание) 

 

2) Задачи в обучении  

- по каким предметам повысить свои 

достижения 

 

- какие дополнительные области знаний 

изучать 
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- какие учебные умения и навыки развивать  

3) Задачи в практической деятельности  

4) Задачи по формированию конкретных 

качеств, необходимых для достижения 

перспективной цели 

 

3. Мои планы 

3.1 Предполагаемое направление (профиль) 

образования в старшей школе 

 

3.2 Планируемый уровень 

профессионального образования после 

окончания школы 

 

3.3 Профессия, которая меня интересует  

3.4 Предполагаемое учебное заведение 

после окончания школы 

 

4. Моя программа действий 

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 

1) В чем (где, в каких сферах себя 

попробую) 

 

2) С кем, где проконсультируюсь  

3) К кому обращусь за советом  

4.2. Обучение 

1) Изучению каких предметов уделить 

больше внимание 

 

2) Какие предметы изучать на углубленном 

уровне 

 

3) Какие элективные курсы посещать  

4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься 

 

2) Какую дополнительную литературу буду 

изучать 

 

3) В каких проектах буду участвовать  

4) В каких олимпиадах и конкурсах буду 

участвовать 
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4.4. Участие в общественной жизни 

1) В каких делах буду участвовать в школе 

и классе 

 

2) В каких буду участвовать вне школы  

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих 

жизненных планов качества: 

1) На учебных занятиях  

2) Во внеучебное время  

3) В семье  

4) В общении с обучающимися  

5) В практической деятельности, 

общественных делах 

 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 

1) Учителя  

2) Родители   

3) Друзья  

4) Специалисты   

 

4. Четвертый этап. Выстраивание ИОМ. Обучающийся с помощью 

педагога выступает в роли организатора своего образования: формулировка 

цели, отбор тематики, предполагаемые конечные образовательные продукты и 

формы их представления, составление учебно-тематического плана, отбор 

средств и способов деятельности, выстраивание системы контроля и оценки 

деятельности, установление сроков освоения содержания. Создается 

индивидуальная программа обучения на определенный период (занятие, тема, 

раздел, курс). Этап предусматривает участие родителей в разработке маршрута, 

определение целей в совместной деятельности со своим ребенком. 

 

Таблица 3. Методы и технологии образовательной деятельности, 

реализуемые в рамках ИОМ  

Качество 

личности 

Характеристика качества личности Методы и 

формы 

Любопытство – 

любознательно

сть -

познавательная 

потребность 

Любопытство характерно для 

каждого ребенка. Любознательность – 

Стремление к познанию, 

исследованию окружающего мира. 

Обучающийся испытывает 

удовольствие от умственного 

Исследовательска

я деятельность 
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напряжения.  

Сверхчувствит

ельность  к 

проблеме 

Способность видеть проблему там, 

где другие не видят никаких 

сложностей, где все представляется 

как будто ясным – одно из 

важнейших качеств, отличающих 

истинного творца от посредственного 

человека. 

Проблемные, 

ориентированные 

на 

самостоятельную 

творческую 

работу задания. 

Склонность к 

задачам 

дивергентного 

типа 

Дивергентное мышление – особый 

вид мышления, который 

предполагает, что на один вопрос 

может быть множество одинаково 

правильных и равноправных ответов. 

Оно характеризуется тем, что 

психологи называют беглостью 

восприятия (т.е. способностью 

переходить на другую точку зрения) и 

оригинальностью (т.е. способностью 

вырабатывать нетривиальные идеи). 

Творческие 

задания, которые 

допускают 

множество 

правильных 

ответов. 

Оригинальност

ь мышления 

Способность выдвигать новые 

неожиданные идеи, отличающиеся от 

широко известных, а также 

способность разрабатывать 

существующие идеи, что особенно 

ценится в художественном 

творчестве.  

Работа по 

разработке новых 

идей или уже 

существующих. 

Высокая 

концентрация 

внимания 

Выражено это, во-первых, в высокой 

степени погруженности в задачу, во-

вторых, в возможности успешной 

настройки на восприятие 

информации, относящейся к 

выбранной цели даже при наличии 

помех. С концентрацией внимания 

связана и такая отличительная черта , 

как склонность к сложным и 

сравнительно долговременным 

заданиям. 

Сложные и 

сравнительно 

долговременные 

задания. 

Отличная 

память  

Синтез памяти и способности 

классифицировать, структурировать, 

систематизировать не редко 

выражается в склонности к 

коллекционированию. 

Задания на 

развитие памяти, 

внимания и 

мышления. 

Способность к Производное критического Задание по 
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оценке мышления. анализу или 

чужой 

деятельности. 

Широта 

интересов 

Одаренные дети могут если не все, то 

многое. 

Развивать и 

поддерживать 

широту 

интересов. 

 

 Примерные варианты документального представления ИОМ: 

 

Таблица 4. Лист Индивидуального образовательного маршрута 

(заполняется обучающимся) 

ФИО_________________________________________________________ 

Обучающегося (-цы) ____________класса 

На _______/__________учебный год 

 Предметы  ФИО 

педагога 

Кол-

во 

часов 

Результаты  Подпись 

преподавателя 

      

 Итого      

Тьютор          ________________________________/_____________________/ 

Обучающийся (-ца) 

________________________________/_____________________/ 

Родитель       ________________________________/_____________________/ 

   

 Таблица 5. Индивидуальный учебный план по предмету 

Содержание 

(раздел 

программы, 

тема)  

форма изучения форма отчета сроки 

1    

…    

 

 

Таблица 6. Формы работы (заполняется обучающимся) 
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Деятельность Срок Форма представления 

результата 

Общение с 

преподавателем с 

использованием 

электронных средств 

связи 

  

Самообразование 

(работа с учебной 

литературой) 

  

Самообразование 

(работа с 

дополнительной 

литературой) 

  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

  

Олимпиады    

Конкурсы    

Конференции    

…   

 

Таблица 7. Индивидуальный план исследовательской деятельности 

обучающегося по предмету _____________________  

Этапы работы Форма 

отчёта/демонстрации 

результатов 

Сроки 

1. Формулирование проблемы, 

целеполагание 

Собеседование с учителем  

2. Изучение методов, приёмов, 

способов деятельности, 

необходимых для работы над 

решением проблемы, в том числе 

освоение приемов работы с 

научной литературой 

(конспектирование, составление 

Консультирование 

одноклассников, 

проведение урока или его 

этапа в роли учителя, 

выполнение 

индивидуальных заданий с 
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картотеки, создание плана-

тезисного, цитатного и приемов 

оформления собственного 

продукта деятельности) 

использованием освоенных 

приёмов и т.п. 

3. Изучение истории вопроса, 

теоретических источников по 

проблеме исследования 

Выступление с 

сообщениями, докладами 

по проблеме исследования 

 

4. Выявление возможных путей 

решения проблемы, в т.ч. 

выдвижение гипотез. 

Собеседование с учителем  

5. Работа с фактическим 

материалом (наблюдение, 

эксперимент и др.) 

Промежуточные отчеты в 

форме докладов с их 

последующим 

обсуждением на 

конференции, заседании 

научного общества и т.п. 

 

6. Анализ, классификация и 

систематизация данных, 

полученных в ходе работы с 

фактическим материалом 

 

7. Обобщение, выводы  

8. Предъявление и/или защита 

продукта исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Таблица 8. Расписание на месяц 

Время Деятельность 

Месяц-сентябрь 

Пн-птн. Обязательное посещение уроков. 

Вт. Элективные занятия 14.00-15.00 

Ср. Самообразование (работа с 

учебной/дополнительной 

литературой) 

Чт.  Участие в районной олимпиаде 

 

5. Пятый этап. Деятельность по одновременной реализации ИОМ 

обучающихся и общей образовательной программы. Реализация намеченной 

программы в соответствии с основными элементами деятельности: цели-план-

деятельность-рефлексия-сопоставление полученных продуктов с целями-
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самооценка. Роль педагога заключается в том, чтобы направить, дать алгоритм 

индивидуальной деятельности обучающегося, вооружить его 

соответствующими способами деятельности, поиском средств работы, 

выделить критерии анализа работы, рецензировать, оценить деятельность 

обучающегося. Обучающиеся представляют образовательные объекты, способы 

работы с ними, демонстрируют, сопоставляют и обсуждают продукцию.  

6. Шестой этап. Демонстрация личных образовательных результатов 

обучающимися и коллективное их обсуждение. Педагог демонстрирует 

идеальные «продукты» по данной теме: понятия, законы, теории и др. 

организуется работы по выявлению проблем в окружении, элементы которых 

получены обучающимися в собственной деятельности. 

Осуществляется через взаимодействие: 

- преподаватель – обучающийся; 

- обучающийся – другие обучающиеся. 

Формы взаимодействия: 

- дискуссии; 

- проблемные семинары; 

- творческие мастерские; 

- конференции и т.д. 

7. Седьмой этап. Интеграция с другими специалистами. Разработчик 

маршрута, проанализировав результаты диагностики и исходя из содержания 

учебно-тематического плана, решает нужно ли для достижения поставленной 

цели привлечь к работе с данным обучающимся других специалистов. 

8. Восьмой этап. Рефлексивно-оценочный этап. Выявление 

индивидуальных и общих образовательных продуктов деятельности (в виде 

схем, материальных объектов), фиксирование видов и способов деятельности. 

Полученные результаты деятельности сопоставляются с целями 

образовательной деятельности ребенка. Каждый обучающийся оценивает свою 

деятельность и конечный продукт, уровень личных изменений. Сопоставляются 

личные заслуги с фундаментальными достижениями в этой области, с 

достижениями других. После самооценки и оценки создаются условия для 

коррекции и планирования дальнейшей коллективной и индивидуальной 

деятельности. 

 

Таблица 9. Показатели достижения результатов 

Критерии Показатели Конечный результат 

прогрессивного 

развития 

Соответствие 

образовательным 

Результаты итоговой и 

текущей аттестации. 

Результаты 

стабильные или 
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стандартам Успеваемость. Участие в 

интеллектуальных 

марафонах, предметных 

олимпиадах, конкурсах и 

т.п. 

растут. 

Удовлетворенность 

всех субъектов 

образовательного 

процесса 

Динамика 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителей. 

Рост 

удовлетворенности 

Рост достижений Динамика достижений 

обучающегося 

Положительная 

динамика, ярко 

выражен рост 

личностных 

достижений 

(портфолио) 

Прогнозируемый 

результат 

  

Фактический результат   

Примечание    

 

Самооценку своей деятельности по ИОМ обучающийся может провести по 

анкете самоанализа, а тьютор-педагог – опираясь на оценочные таблицы. 

Завершением работы по ИОМ может стать портфолио, как одна из 

основных форм оценивания достижений человека. 

 

Таблица 10. Портфолио  

 

Деятельность Форма представления результата Период 

Раздел 

документов 

Дипломы, грамоты, свидетельства и т.д.  

Раздел работ Зачетная или творческая книжка, 

видеозаписи, отчеты, модели проектов и 

т.д. 

 

Раздел отзывов Тексты заключений, рецензии, эссе, 

резюме, характеристики. 
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2.1.3. СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

На основе разработанных индивидуальных образовательных планов 

создаются учебные программы, которые должны быть гибкими и 

адаптируемыми к потребностям обучающихся, изменениям в образовательных 

стандартах и требованиям рынка труда. 

- Гибкость программ: Учебные программы должны предусматривать 

возможность выбора дополнительных курсов и модулей в рамках профиля 

обучения. Это позволяет обучающимся углубленно изучать интересующие их 

дисциплины, а также получать знания и навыки, которые будут полезны для их 

будущей профессиональной деятельности. Например, программа профильного 

обучения по информационным технологиям может включать обязательные 

курсы по программированию и сетевым технологиям, а также элективные 

курсы по искусственному интеллекту и кибербезопасности. 

- Адаптация к изменениям: Учебные программы должны регулярно 

обновляться и адаптироваться к изменениям в образовательных стандартах, 

требованиям вузов и запросам рынка труда. Это включает в себя введение 

новых курсов, обновление содержания существующих дисциплин, а также 

использование современных образовательных технологий. Учителя должны 

быть готовы к изменениям и постоянно совершенствовать свои знания и 

методики обучения. 

- Интеграция междисциплинарных связей: Важно, чтобы учебные 

программы способствовали интеграции знаний из разных предметных 

областей. Это может быть реализовано через междисциплинарные проекты, 

совместные курсы и модули, которые помогают обучающимся понять, как 

различные науки и дисциплины могут взаимодействовать и дополнять друг 

друга. Например, курс по экологической химии может включать элементы 

биологии, химии и географии, что способствует более глубокому пониманию 

проблем окружающей среды. 

- Возможность самостоятельного выбора: Учебные программы должны 

предоставлять обучающимся возможность самостоятельного выбора 

направлений и тем для изучения. Это может быть реализовано через систему 

модульного обучения, где обучающиеся сами выбирают, какие модули или 

курсы они хотят изучать в рамках профильного направления. Такая система 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и готовит 

обучающихся к университетскому образованию, где они будут сталкиваться с 

необходимостью самостоятельно выбирать и планировать свою учебную 

траекторию. 

Планирование учебного процесса в профильном обучении — это 

комплексный и многогранный процесс, который требует учета множества 

факторов, начиная от интересов и способностей обучающихся и заканчивая 

изменениями в образовательных стандартах и потребностях рынка труда. 
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Грамотно спланированный учебный процесс позволяет создать условия для 

максимальной реализации потенциала каждого обучающегося, обеспечивая 

индивидуализацию обучения, гибкость образовательных программ и 

подготовку обучающихся к успешной профессиональной деятельности. 

Отбор содержания профильного обучения при разработке учебных 

программ 

Принципы отбора учебного содержания в профильной школе могут быть 

уточнены путём согласования требований: профильной направленности 

содержания и обязательного минимума основных образовательных программ; 

учёта востребованности знаний на следующей ступени обучения и уровня 

овладения предметным материалом.  

При отборе учебного содержания для профильных школ важно учитывать 

ряд ключевых принципов, которые обеспечивают высокое качество 

образования и соответствие его современным требованиям. Эти принципы 

включают научность, фундаментальность, преемственность, антропологизм, 

профильную направленность, прагматизм и нарастание динамизма 

профильного содержания. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Принцип научности предполагает соответствие содержания на всех 

этапах обучения современным достижениям науки. При этом должны 

использоваться методы обучения, приближающиеся к методам изучаемой 

науки.  

Принцип научности подразумевает, что содержание учебных программ 

должно соответствовать современным достижениям науки. Это означает, что 

все учебные материалы, методы и подходы, используемые в образовательном 

процессе, должны быть основаны на актуальных научных данных и отражать 

современные тенденции и открытия в различных областях знаний. 

- Актуальность материалов: Учебные материалы должны быть обновлены 

с учетом новейших исследований и разработок в науке. Например, в курсах по 

естественным наукам важно включать последние достижения в области 

биотехнологий, генетики, нанотехнологий и других передовых наук. 

- Методы обучения: В образовательном процессе должны использоваться 

методы, которые максимально приближены к реальным научным 

исследованиям. Это могут быть лабораторные работы, эксперименты, 

проектные исследования, моделирование и анализ данных, что позволяет 

обучающимся не только изучать теорию, но и применять её на практике. 

Принцип фундаментальности в определённой мере конкретизирует 

дидактический принцип научности и означает основательность, углубление 

предметной подготовки школьников, отражение в учебном содержании идей и 

логики современных достижений науки. 

Принцип фундаментальности дополняет принцип научности и требует 

углубленного изучения предметных областей. Это означает, что учебные 

программы должны содержать основные концепции, теории и идеи, которые 

лежат в основе современной науки и техники. 
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- Глубина знаний: Учебные программы должны предусматривать 

детальное изучение фундаментальных понятий, законов и теорий. Например, 

курс физики в профильной школе должен включать углубленное изучение 

квантовой механики, термодинамики и электродинамики. 

- Логика и системность: В учебном содержании должна прослеживаться 

логика научного познания, последовательность в изучении тем и модулей. Это 

помогает обучающимся не только запоминать информацию, но и понимать, как 

знания взаимосвязаны и как они могут применяться в реальной жизни. 

Принцип преемственности: совершенствование учебного процесса 

должно соответствовать сложившейся в российской школе системе обучения и 

воспитания и органично входить в эту систему. Методический аспект 

преемственности в обучении: преемственность в содержании обучения между 

основной и старшей школой. 

Принцип преемственности гарантирует, что учебные программы 

профильной школы органично интегрируются в существующую систему 

образования и обеспечивают непрерывность и последовательность обучения. 

- Переход между уровнями образования: Содержание обучения должно 

быть согласовано между основными и старшими классами, чтобы обеспечивать 

плавный переход и углубление знаний. Например, темы, изученные в основной 

школе, должны быть основой для более глубокого изучения в старшей школе. 

- Соответствие образовательным стандартам: Учебные программы 

должны соответствовать образовательным стандартам, установленным на 

государственном уровне, и обеспечивать подготовку к следующим этапам 

обучения, включая поступление в вузы. 

Принцип антропологизма требует выделения всех аспектов знаний, 

обращённых к человеку: философских, методологических, нравственных; 

выработку навыков социально-коммуникативного взаимодействия. 

Принцип антропологизма предполагает, что содержание образования 

должно учитывать аспекты, связанные с человеком, его развитием и 

взаимодействием в обществе. Этот принцип обращает внимание на 

гуманитарные и социальные аспекты образования. 

- Философские и методологические аспекты: Учебные программы 

должны включать вопросы, связанные с этическими и философскими 

проблемами, влияющими на человечество. Например, в курсах по биологии 

могут рассматриваться этические вопросы, связанные с генной инженерией и 

клонированием. 

- Социально-коммуникативные навыки: Образование должно 

способствовать развитию навыков общения, работы в команде и эффективного 

взаимодействия в различных социальных контекстах. Это может включать 

групповую работу, обсуждение социальных проблем, ролевые игры и другие 

формы взаимодействия. 
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Принцип профильной направленности означает, что в содержание 

образования входит учебное содержание, способное обеспечить 

предпрофессиональную подготовку выпускника школы. 

Принцип профильной направленности означает, что учебное содержание 

должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к определенной 

профессиональной деятельности. Это предполагает углубленное изучение 

предметов, необходимых для успешного поступления в вузы и дальнейшего 

профессионального развития. 

- Предпрофессиональная подготовка: Учебные программы должны 

включать предметы, которые помогают обучающимся освоить базовые знания 

и навыки, необходимые для будущей профессии. Например, в профильных 

классах с уклоном на естественные науки обучающиеся могут изучать основы 

медицины, химии или экологии. 

- Практическая ориентация: Важной частью профильной подготовки 

является привлечение обучающихся к практической деятельности, которая 

может включать стажировки, практикумы, исследовательские проекты и работу 

с реальными данными. 

Принцип прагматизма означает востребованность знаний в практике или 

на следующей ступени обучения. 

Принцип прагматизма предполагает, что знания и навыки, которые 

получают обучающиеся, должны быть востребованы в реальной жизни, либо на 

следующей ступени обучения. 

- Практическая ценность: Учебные программы должны включать 

содержание, которое может быть использовано в повседневной жизни или в 

профессиональной деятельности. Например, в курсах математики можно 

уделять внимание финансовой грамотности, статистике и основам 

программирования. 

- Подготовка к вузу: Содержание образования должно быть 

ориентировано на требования вузов и обеспечивать успешную сдачу 

вступительных экзаменов. Например, профильные курсы по физике и 

математике должны охватывать темы, которые часто включаются в программы 

экзаменов для технических специальностей. 

Принцип нарастания динамизма профильного содержания образования 

предполагает, что при переходе от одного этапа непрерывного образования к 

другому увеличивается доля профильной составляющей содержания 

образования. 

Принцип нарастания динамизма профильного содержания образования 

подразумевает, что с переходом от одного этапа обучения к другому 

увеличивается доля профильных предметов в учебной программе. 

- Увеличение профильной составляющей: В старших классах учебные 

программы должны быть сосредоточены на профильных предметах, которые 

соответствуют выбранному направлению обучения. Например, для 

обучающихся, выбравших технический профиль, количество часов на 
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математику, физику и информатику должно значительно увеличиваться по 

сравнению с базовым уровнем. 

- Гибкость и адаптивность: Учебные программы должны быть достаточно 

гибкими, чтобы реагировать на изменения в интересах обучающихся, 

требованиях вузов и рынка труда. Это может включать введение новых курсов, 

модулей и учебных направлений. 

Принципы отбора учебного содержания в профильной школе играют 

важную роль в создании образовательных программ, которые обеспечивают 

высокое качество образования и соответствие его современным требованиям. 

Эти принципы помогают формировать у обучающихся глубокие и системные 

знания, необходимые для успешного продолжения обучения и 

профессиональной деятельности. 

Критерии отбора содержания  

Соответствие профильной направленности  

Практическая направленность  

Научность  

Универсальность  

Посильность  

Фундаментальность  

При организации профильного обучения важен отбор базового 

содержания образования по всем дисциплинам, включённым в учебный план. 

Прежде всего необходимо рассмотреть вопрос об оптимальной 

сформированности содержания профильного образования, поскольку 

содержание обучения в старших классах средней школы любого профиля 

опирается на базу знаний, полученных в основной школе. Содержание 

основного общего образования оптимизировано стандартом образования по 

предметам. 

2. Организация учебного процесса 

- Гибкость расписания: Важно организовать учебное расписание таким 

образом, чтобы у обучающихся была возможность выбрать элективные курсы, 

участвовать в проектной деятельности и получать индивидуальные 

консультации. Это требует гибкости в планировании и учета разных уровней 

сложности обучения. 

- Внедрение междисциплинарных связей: Программы профильного 

обучения должны включать междисциплинарные модули, которые объединяют 

знания из различных предметных областей. Это помогает обучающимся понять, 

как знания из разных сфер могут взаимодействовать и дополнять друг друга. 

- Использование проектной и исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность и исследовательские задания должны занимать важное 

место в профильном обучении. Обучающиеся должны иметь возможность 

выбирать темы проектов, разрабатывать их самостоятельно или в группах, а 

также представлять результаты на школьных конференциях или конкурсах. 

3. Поддержка обучающихся 
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- Индивидуальные консультации: Важно предоставлять обучающимся 

возможность получать индивидуальные консультации по сложным вопросам. 

Учителя должны быть готовы оказывать помощь в освоении материала, 

разъяснять сложные темы и помогать в подготовке к экзаменам или проектной 

деятельности. 

- Тьюторская поддержка: Введение тьюторов (наставников) для 

профильных классов может быть эффективным методом поддержки 

обучающихся. Тьюторы могут помогать в разработке индивидуальных 

образовательных планов, сопровождать обучающихся в их учебной 

деятельности и консультировать по вопросам профессионального 

самоопределения. 

4. Методы обучения 

- Проблемное обучение: Постановка перед обучающимися проблемных 

задач и ситуаций, требующих поиска решений, способствует развитию 

критического мышления и творческого подхода. Преподаватели должны 

активно использовать этот метод для стимулирования аналитической 

деятельности обучающихся. 

- Групповая работа: Важно организовывать работу в группах, что 

помогает обучающимся развивать навыки сотрудничества, коммуникации и 

решения задач в команде. Групповая работа также способствует социализации 

обучающихся и подготовке к реальной профессиональной деятельности. 

- Исследовательская деятельность: Исследовательские задания и проекты 

позволяют обучающимся углубить свои знания, научиться работать с научными 

данными, анализировать информацию и делать обоснованные выводы. 

Преподаватели должны поощрять участие обучающихся в исследовательской 

деятельности, поддерживая их инициативы. 

5. Взаимодействие с внешней средой 

- Партнерство с вузами и предприятиями: Важно организовать 

сотрудничество с высшими учебными заведениями и профессиональными 

организациями для проведения экскурсий, мастер-классов, стажировок и 

других мероприятий. Это помогает обучающимся лучше понимать требования 

рынка труда и требования к их будущей профессии. 

- Профориентационные мероприятия: Учителя должны организовывать 

профориентационные мероприятия, такие как встречи с представителями 

различных профессий, экскурсии на предприятия, участие в ярмарках вакансий 

и т.д. Это помогает обучающимся сделать осознанный выбор профессии и 

подготовиться к дальнейшему обучению. 

6. Оценка и самооценка 

- Текущая и итоговая оценка: Важно разработать системы текущей и 

итоговой оценки, которые учитывают не только знания обучающихся, но и их 

практические навыки, участие в проектной и исследовательской деятельности. 

Учителям следует использовать разнообразные формы оценки, такие как 

тестирование, защита проектов, собеседования и портфолио. 
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- Развитие навыков самооценки: Обучающиеся должны уметь 

самостоятельно оценивать свои достижения, анализировать успехи и ошибки, 

ставить цели и планировать дальнейшие шаги. Преподаватели могут вводить 

элементы самооценки в процесс обучения, например, через рефлексивные 

дневники или саморефлексивные эссе. 

Разработка учебных программ элективных курсов 

Разработка учебных программ элективных курсов для профильного 

обучения в современных образовательных системах имеет особую актуальность 

и значимость. Это связано с несколькими ключевыми аспектами: 

Актуальность  

1. Индивидуализация обучения: 

   Элективные курсы позволяют учитывать индивидуальные интересы и 

потребности обучающихся, что способствует более глубокой и 

персонализированной подготовке. Обучающиеся могут выбирать курсы, 

которые соответствуют их профессиональным интересам и будущим 

карьерным планам, что делает обучение более целенаправленным и 

мотивирующим. 

2. Адаптация к современным требованиям рынка труда: 

   Современный рынок труда требует от выпускников не только базовых 

знаний, но и специализированных навыков. Элективные курсы позволяют 

школам оперативно адаптировать учебные программы к изменяющимся 

требованиям рынка, предоставляя обучающимся актуальные знания и навыки, 

востребованные в профессиональной среде. 

3. Развитие критического мышления и самостоятельности: 

   Обучающиеся, выбирая элективные курсы, развивают навыки 

критического мышления и самостоятельности в обучении. Они учатся 

анализировать информацию, делать обоснованный выбор и принимать 

решения, что является важной частью их подготовки к взрослой жизни и 

профессиональной деятельности. 

4. Повышение качества образования: 

   Элективные курсы позволяют углубить знания в определенных 

областях, что способствует более качественному обучению. Это также может 

повысить общий уровень образования в школе, так как привлечение 

квалифицированных преподавателей и разработка специализированных 

программ повышает образовательные стандарты. 

Значимость 

1. Формирование профессиональных компетенций: 
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   Элективные курсы могут быть направлены на развитие 

профессиональных компетенций в конкретных областях, таких как IT, 

инженерия, медицина или искусство. Это создает прочную основу для 

дальнейшего обучения в вузах или профессиональной деятельности. 

2. Стратегическое планирование образования: 

   Разработка элективных курсов требует стратегического планирования 

со стороны образовательных учреждений. Это включает анализ потребностей 

обучающихся, исследование рынка труда и формирование учебных планов, 

которые соответствуют этим требованиям. Таким образом, профильное 

обучение становится более структурированным и целеустремленным. 

3. Укрепление связи между школой и бизнесом: 

   Внедрение элективных курсов может улучшить взаимодействие между 

образовательными учреждениями и бизнесом. Партнерство с компаниями и 

организациями позволяет создавать курсы, которые отвечают требованиям 

работодателей и повышают шансы обучающихся на успешное 

трудоустройство. 

4. Развитие инновационных образовательных практик: 

   Элективные курсы способствуют внедрению инновационных методов 

обучения, таких как проектная работа, междисциплинарные исследования и 

практическое применение знаний. Это помогает обновлять традиционные 

образовательные подходы и делает учебный процесс более динамичным и 

актуальным. 

Разработка учебных программ элективных курсов для профильного 

обучения является важной составляющей современной образовательной 

системы. Она позволяет лучше удовлетворять потребности обучающихся, 

соответствовать требованиям рынка труда и развивать качественные 

образовательные практики. 

Разработка учебных программ элективных курсов для профильного 

обучения должна включать следующие ключевые элементы: 

-  Анализ образовательных потребностей и интересов обучающихся: 

• Определение профилей обучения и выявление интересов 

обучающихся через опросы, тестирование и консультации с педагогами и 

психологами. 

• Учёт требований рынка труда и перспектив дальнейшего обучения 

в вузах или колледжах. 

-  Определение целей и задач программы: 

• Формулировка целей, направленных на углубление знаний по 

выбранным предметам и развитие практических навыков. 
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• Разработка задач, которые способствуют достижению 

поставленных целей, включая подготовку к профильным экзаменам, 

олимпиадам и другим конкурсам. 

-  Разработка содержания элективного курса: 

• Подбор учебного материала, который соответствует профилю 

обучения и актуален для дальнейшего профессионального развития 

обучающихся. 

• Включение междисциплинарных подходов и интеграция знаний из 

разных предметных областей для более глубокого понимания изучаемой темы. 

-  Выбор методов и форм обучения: 

• Применение активных методов обучения, таких как проектная 

деятельность, исследовательские работы, практические занятия и групповая 

работа. 

• Использование современных образовательных технологий, включая 

дистанционное обучение и интерактивные ресурсы. 

-  Организация контроля и оценки результатов обучения: 

• Разработка критериев и методов оценки, которые позволят 

объективно оценить уровень знаний и умений обучающихся. 

• Введение промежуточных и итоговых форм контроля, таких как 

тесты, контрольные работы, защита проектов и творческих работ. 

-  Методическое обеспечение программы: 

• Подготовка методических пособий, учебников и других ресурсов, 

необходимых для реализации элективного курса. 

• Обеспечение доступа обучающихся к дополнительным материалам, 

таким как научные статьи, электронные библиотеки и базы данных. 

-  Мониторинг и коррекция программы: 

• Проведение регулярного мониторинга качества реализации 

элективных курсов и внесение необходимых изменений в программы. 

• Оценка эффективности элективных программ на основе обратной 

связи от обучающихся, педагогов и родителей. 

Рассмотрим каждый из аспектов более подробно: 

1. Анализ образовательных потребностей и интересов обучающихся: 

   - Определение профилей обучения и выявление интересов обучающихся 

через опросы, тестирование и консультации с педагогами и психологами. 

   - Учёт требований рынка труда и перспектив дальнейшего обучения в 

вузах или колледжах. 

Разработка элективных образовательных программ для профильного 

обучения начинается с детального анализа образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Этот этап является фундаментальным для создания 

программ, которые не только отвечают потребностям студентов, но и 

соответствуют требованиям современного рынка труда и перспективам 

дальнейшего обучения в вузах или колледжах. 
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1.1 Определение профилей обучения 

Профили обучения — это направления, которые предоставляют 

обучающимся возможность углубленного изучения тех предметов, которые 

наиболее соответствуют их интересам и профессиональным устремлениям. На 

этапе выбора профилей важно учитывать не только текущие достижения 

обучающихся в учебе, но и их личные интересы, а также потенциал для 

дальнейшего профессионального развития. 

Для начала необходимо провести «детальный анализ профилей 

обучения», которые могут быть предложены в школе. Это могут быть такие 

профили, как гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический, 

технологический и другие. Определение профилей должно основываться на 

следующих ключевых аспектах: 

1. Анализ существующей системы образования: Изучение уже 

существующих профилей и их успешности, а также возможностей их 

расширения или модификации в соответствии с новыми образовательными 

стандартами и требованиями рынка труда. 

2. Распределение кадровых ресурсов: Оценка кадрового потенциала 

школы — наличие преподавателей, готовых вести профильные предметы на 

углубленном уровне. Это включает в себя квалификацию, опыт и желание 

педагогов развиваться в рамках профильного обучения. 

3. Инфраструктурные возможности: Оценка материально-технической 

базы школы. Например, наличие лабораторий, специализированных классов, 

оборудования и других ресурсов, необходимых для организации профильного 

обучения. 

После проведения анализа необходимо провести сбор данных об 

интересах и потребностях обучающихся. Этот процесс включает несколько 

важных шагов: 

1.2 Выявление интересов обучающихся 

Интересы обучающихся являются ключевым фактором при 

формировании профилей обучения. Чтобы выявить интересы обучающихся, 

необходимо использовать различные методы диагностики, которые помогут 

получить полное и объективное представление о предпочтениях студентов. 

1. Опросы и анкетирование: Это один из наиболее распространенных 

методов выявления интересов. Анкеты могут включать вопросы, касающиеся 

как учебных предметов, так и внеучебной деятельности, которой обучающиеся 

интересуются. Вопросы могут быть как закрытыми (с предложенными 

вариантами ответов), так и открытыми, позволяющими обучающимся свободно 

выразить свои мысли. Примеры вопросов могут включать: 
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   - Какие предметы вам нравятся больше всего и почему? 

   - Чем вы увлекаетесь в свободное время? 

   - Какие профессии кажутся вам интересными и почему? 

   - Есть ли у вас планы на будущее, связанные с определенной 

профессией? 

2. Тестирование: Психологические тесты и тесты на определение 

профессиональных предпочтений могут дать ценную информацию о 

склонностях и способностях обучающихся. Такие тесты позволяют определить, 

к каким типам деятельности у обучающихся есть предрасположенность 

(например, технические науки, гуманитарные науки, искусство и т.д.). 

3. Консультации с педагогами и психологами: Личные беседы с 

учителями и школьными психологами могут помочь глубже понять мотивы и 

интересы обучающихся. Учителя, знающие своих обучающихся, могут 

предложить более точные рекомендации по выбору профиля. Психологи же 

могут помочь определить скрытые интересы и способности, которые не всегда 

очевидны из тестов или анкет. 

4. Родительские собрания и консультации: Важно также учитывать 

мнение родителей, так как они часто играют ключевую роль в принятии 

решений о будущем своих детей. Родители могут предоставить 

дополнительную информацию о внеучебных интересах своих детей, их мечтах 

и ожиданиях от школьного образования. 

5. Изучение академических успехов: Анализ успеваемости обучающихся 

по различным предметам позволяет понять, в каких областях они добиваются 

наибольших успехов. Это может быть индикатором того, какие профили будут 

для них наиболее подходящими. 

1.3 Учёт требований рынка труда 

В современном мире образовательные программы должны быть тесно 

связаны с актуальными требованиями рынка труда. Важно, чтобы профили 

обучения в школе соответствовали тем направлениям, которые востребованы 

на рынке, и готовили обучающихся к успешному трудоустройству или 

продолжению обучения в вузах и колледжах. 

1. Исследование рынка труда: Для того чтобы образовательные 

программы были актуальными, необходимо проводить регулярный анализ 

рынка труда. Это включает в себя изучение тенденций развития различных 

отраслей, выявление наиболее востребованных профессий и навыков. Такие 

исследования можно проводить с использованием данных государственных 

органов, исследований рынка труда, а также через сотрудничество с 

профессиональными сообществами и предприятиями. 
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2. Сотрудничество с работодателями: Важным шагом является 

установление связей с местными работодателями и организациями, которые 

могут предложить реальные требования и ожидания к выпускникам школ. Это 

может включать приглашение представителей бизнеса для проведения лекций, 

мастер-классов или участия в разработке образовательных программ. 

3. Программы профориентации: Включение в образовательный процесс 

программ профориентации, таких как экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями различных профессий, участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах. Эти мероприятия помогут обучающимся лучше 

понять специфику различных профессий и определиться с выбором профиля. 

1.4 Перспективы дальнейшего обучения 

Выбор профиля в школе должен учитывать не только интересы 

обучающихся и требования рынка труда, но и перспективы их дальнейшего 

обучения в вузах или колледжах. Это особенно важно для тех обучающихся, 

которые планируют продолжать образование после школы. 

1. Анализ требований вузов: Каждое учебное заведение может 

предъявлять свои требования к абитуриентам, и эти требования могут 

варьироваться в зависимости от специальности и профиля. Поэтому важно 

заранее изучить, какие предметы и какие уровни подготовки требуются для 

поступления на те или иные программы высшего образования. 

2. Консультации с представителями вузов: Встречи с представителями 

вузов могут дать обучающимся и их родителям ценную информацию о 

возможностях и условиях поступления на различные программы. 

Представители вузов могут также помочь обучающимся определиться с 

выбором специальности и профильных предметов. 

3. Подготовка к вступительным экзаменам: Элективные программы 

должны учитывать необходимость подготовки к вступительным экзаменам в 

вузы. Это может включать углубленное изучение определенных предметов, 

которые являются обязательными для поступления, а также подготовку к 

профильным экзаменам и олимпиадам. 

1.5 Разработка рекомендаций на основе анализа 

После завершения всех этапов анализа необходимо разработать 

рекомендации, которые помогут обучающимся выбрать подходящий профиль 

обучения. Эти рекомендации могут включать: 

1. Создание индивидуальных образовательных планов/маршрутов или 

траекторий: На основе анализа интересов, способностей и перспектив 

дальнейшего обучения для каждого обучающегося разрабатывается 

индивидуальный образовательный план. Этот план может включать 



93 

 

обязательные и элективные курсы, проектную деятельность и другие формы 

обучения, которые максимально соответствуют интересам и целям 

обучающегося. 

2. Групповые консультации и информирование: Проведение групповых 

встреч с обучающимися и их родителями, на которых будут обсуждаться 

результаты анализа, возможные профили обучения и перспективы дальнейшего 

образования. 

3. Корректировка учебных планов и программ: В зависимости от 

результатов анализа может возникнуть необходимость корректировки 

существующих учебных планов и программ, чтобы они лучше соответствовали 

интересам и потребностям обучающихся. 

Таким образом, анализ образовательных потребностей и интересов 

обучающихся является критически важным этапом в разработке элективных 

образовательных программ для профильного обучения. Этот процесс требует 

комплексного подхода, включающего взаимодействие с обучающимися, 

родителями, педагогами, психологами, а также учет актуальных требований 

рынка труда и перспектив дальнейшего обучения. Только такой подход 

позволит создать образовательные программы, которые будут максимально 

полезны и эффективны для обучающихся. 

2. Определение целей и задач программы: 

   - Формулировка целей, направленных на углубление знаний по 

выбранным предметам и развитие практических навыков. 

   - Разработка задач, которые способствуют достижению 

поставленных целей, включая подготовку к профильным экзаменам, 

олимпиадам и другим конкурсам. 

Определение целей и задач программы элективных курсов для 

профильного обучения является ключевым этапом в разработке учебных 

планов. Это позволяет создать структурированный и целеустремленный 

образовательный процесс, который соответствует интересам и потребностям 

обучающихся. Вот более подробное объяснение: 

Формулировка целей 

1. Углубление знаний по выбранным предметам: 

   Цели программы должны быть направлены на расширение и углубление 

знаний обучающихся в конкретных областях. Это может включать изучение 

более сложных и специализированных тем, которые выходят за рамки базовой 

школьной программы. Например: 

   - Для математики: углубленное изучение теории вероятностей и 

статистики, продвинутые методы решения уравнений и неравенств. 
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   - Для истории: детальное изучение социально-политических процессов 

в конкретных исторических периодах, анализ первичных источников и 

исторических документов. 

2. Развитие практических навыков: 

   Цели программы должны также включать развитие практических 

навыков, которые могут быть полезны в будущей профессиональной 

деятельности или для успешного выполнения практических задач. Это может 

включать: 

   - Для химии: освоение лабораторных методов и техник, проведение 

сложных химических экспериментов. 

   - Для информационных технологий: разработка программного 

обеспечения, работа с современными технологиями и инструментами 

программирования. 

Разработка задач 

1. Подготовка к профильным экзаменам: 

   Задачи программы должны быть направлены на подготовку 

обучающихся к профильным экзаменам, которые могут быть частью 

вступительных испытаний в университеты или других оценочных 

мероприятий. Это может включать: 

   - Разработка тестов и заданий: создание заданий, аналогичных тем, что 

могут встретиться на экзаменах. 

   - Практические занятия: проведение тренингов и практических сессий, 

направленных на освоение форматов экзаменационных заданий. 

2. Участие в олимпиадах и конкурсах: 

   Задачи программы могут включать подготовку к участию в различных 

олимпиадах, конкурсах и научных мероприятиях. Это может включать: 

   - Разработка исследовательских проектов: создание и выполнение 

проектов, которые могут быть представлены на конкурсах и олимпиадах. 

   - Тренировочные мероприятия: проведение учебных мероприятий, 

направленных на подготовку к специфическим требованиям конкурсов. 

3. Развитие критического мышления и исследовательских навыков: 

   Важной задачей программы является развитие навыков критического 

мышления и способности проводить самостоятельные исследования. Это может 

включать: 

   - Анализ и интерпретация данных: выполнение аналитических задач, 

требующих оценки и интерпретации информации. 

   - Научные исследования: разработка и выполнение небольших научных 

исследований и публикаций. 
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4. Подготовка к будущей профессиональной деятельности: 

   Программа должна включать задачи, направленные на подготовку 

обучающихся к их будущей профессиональной деятельности. Это может быть 

достигнуто через: 

   - Практические стажировки: предоставление возможности участвовать в 

стажировках или практических проектах в выбранной области. 

   - Взаимодействие с профессионалами: организация встреч с 

представителями профессиональных сообществ и бизнес-экспертами. 

В итоге, формулировка целей и задач программы элективных курсов 

должна быть направлена на обеспечение комплексного подхода к 

углубленному изучению предметов и развитию ключевых навыков, которые 

будут полезны обучающимся как в учебной, так и в профессиональной сфере. 

3. Разработка содержания элективного курса: 

   - Подбор учебного материала, который соответствует профилю 

обучения и актуален для дальнейшего профессионального развития 

обучающихся. 

   - Включение междисциплинарных подходов и интеграция знаний из 

разных предметных областей для более глубокого понимания изучаемой темы. 

Разработка содержания элективного курса — это важный этап, который 

требует тщательного подбора учебного материала и создания 

структурированной программы обучения. Основные аспекты этого процесса 

включают: 

Подбор учебного материала 

1. Соответствие профилю обучения: 

   Учебный материал должен быть тщательно подобран в соответствии с 

профилем курса, чтобы обеспечить глубокое и всестороннее понимание темы. 

Важно учитывать уровень подготовки обучающихся и цели курса. Например: 

   - Для курса по программированию: материалы должны включать 

современные языки программирования, алгоритмы, и инструменты разработки, 

которые соответствуют текущим требованиям индустрии. 

   - Для курса по биологии: учебные материалы могут включать новейшие 

исследования, практические методики, и текущие проблемы в области экологии 

или генетики. 

2. Актуальность для профессионального развития: 

   Материалы курса должны быть актуальны и полезны для дальнейшего 

профессионального развития обучающихся. Это может включать: 
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   - Практические примеры и кейсы: использование актуальных примеров 

и случаев из реальной жизни, которые помогут обучающимся понять, как 

теоретические знания применяются на практике. 

   - Современные тенденции и технологии: интеграция информации о 

последних достижениях и инновациях в данной области. 

3. Качество и разнообразие источников: 

   Использование разнообразных и качественных источников 

информации, таких как научные статьи, учебники, видеоуроки и онлайн-

ресурсы, помогает создать более насыщенное и интересное учебное пособие. 

Включение междисциплинарных подходов 

1. Интеграция знаний из разных предметных областей: 

   Для более глубокого понимания темы важно включать элементы из 

разных дисциплин. Это помогает обучающимся увидеть связи между 

различными областями знаний и применять их в комплексных задачах. 

Например: 

   - Курс по устойчивому развитию: может включать элементы экологии, 

экономики, социологии и политологии для понимания комплексных 

взаимосвязей и вызовов в этой области. 

   - Курс по инженерным наукам: может включать математику, физику и 

информатику для полного освоения принципов проектирования и анализа. 

2. Междисциплинарные проекты и задания: 

   Разработка проектов и заданий, которые требуют применения знаний из 

нескольких областей, способствует более глубокой и всесторонней проработке 

материала. Например: 

   - Проект по созданию экологически чистого продукта: требует знаний в 

области химии, инженерии и экономики. 

   - Исследование исторического события с использованием данных и 

анализа: включает элементы истории, социологии и статистики. 

3. Развитие навыков синтеза информации: 

   Учебный материал и задания должны способствовать развитию навыков 

синтеза информации, что позволяет обучающимся объединять знания из разных 

областей для решения сложных задач. Это может включать: 

   - Анализ и интерпретация данных: использование данных из различных 

источников для принятия обоснованных решений. 

   - Кросс-дисциплинарные исследования: выполнение исследований, 

которые требуют применения методов и подходов из нескольких дисциплин. 

4. Коллаборация и обмен знаниями: 
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   Программа может включать задания, которые требуют совместной 

работы и обмена знаниями между обучающимися с различными 

компетенциями и интересами. Это может быть достигнуто через: 

   - Групповые проекты: работа в группах, где каждый участник вносит 

свой вклад из своей области знаний. 

   - Взаимные исследования: проекты, где обучающиеся исследуют темы с 

разных точек зрения и обмениваются результатами. 

Разработка содержания элективного курса требует комплексного подхода, 

включающего как тщательный подбор учебных материалов, так и внедрение 

междисциплинарных подходов. Это позволяет создать программу, которая не 

только углубляет знания в конкретной области, но и способствует более 

широкому и глубокому пониманию предмета в контексте современных вызовов 

и требований. 

4. Выбор методов и форм обучения: 

   - Применение активных методов обучения, таких как проектная 

деятельность, исследовательские работы, практические занятия и групповая 

работа. 

   - Использование современных образовательных технологий, включая 

дистанционное обучение и интерактивные ресурсы. 

Выбор методов и форм обучения — это ключевой аспект разработки 

элективных курсов, который оказывает значительное влияние на 

эффективность образовательного процесса.  

Применение разнообразных методов и современных технологий 

позволяет сделать обучение более интересным, доступным и продуктивным. 

Вот более детализированное объяснение подходов: 

Применение активных методов обучения 

1. Проектная деятельность: 

   Проектная деятельность помогает обучающимся применять 

теоретические знания на практике и развивает навыки самостоятельного 

решения проблем. Основные аспекты: 

   - Разработка проектов: создание проектов, связанных с реальными 

проблемами или задачами в выбранной области, например, разработка 

стартапа, создание научного исследования или решение экологической 

проблемы. 

   - Командная работа: работа в группах над проектами развивает навыки 

сотрудничества, коммуникации и совместного принятия решений. 
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   - Презентация результатов: представление результатов проекта перед 

аудиторией помогает развивать навыки публичных выступлений и 

критического анализа. 

2. Исследовательские работы: 

   Исследовательские работы способствуют глубокому изучению темы и 

развивают аналитические навыки. Основные аспекты: 

   - Сбор и анализ данных: проведение собственных исследований, анализ 

существующих данных и формулирование выводов. 

   - Работа с источниками: изучение научных статей, книг, отчетов и 

других материалов для обоснования своих исследований. 

   - Доклад и публикация: подготовка отчетов и публикаций по 

результатам исследования, участие в научных конференциях и конкурсах. 

3. Практические занятия: 

   Практические занятия позволяют обучающимся применять 

теоретические знания в реальных или приближенных к реальности условиях. 

Основные аспекты: 

   - Лабораторные работы: выполнение лабораторных экспериментов и 

практических упражнений для закрепления знаний в естественных науках и 

инженерии. 

   - Тренинговые сессии: проведение тренингов и практических занятий 

по профессиональным навыкам, например, программированию, созданию 

художественных проектов, или применению методик управления. 

4. Групповая работа: 

   Групповая работа развивает навыки сотрудничества и коллективного 

решения проблем. Основные аспекты: 

   - Совместные задания: выполнение заданий и проектов в группе, что 

способствует обмену знаниями и улучшению коммуникации. 

   - Обсуждения и дебаты: проведение обсуждений и дебатов по 

актуальным вопросам, что развивает навыки аргументации и критического 

мышления. 

Использование современных образовательных технологий 

1. Дистанционное обучение: 

   Дистанционное обучение предоставляет гибкость и доступ к 

образовательным ресурсам для обучающихся, которые не могут посещать 

занятия лично. Основные аспекты: 

   - Онлайн-курсы и вебинары: использование онлайн-платформ для 

проведения лекций, семинаров и тренингов. 
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   - Электронные учебники и материалы: доступ к учебным материалам 

через цифровые платформы, что позволяет обучающимся работать в удобное 

время. 

2. Интерактивные ресурсы: 

   Интерактивные ресурсы помогают сделать обучение более 

увлекательным и динамичным. Основные аспекты: 

   - Виртуальные лаборатории и симуляции: использование программных 

средств для проведения виртуальных экспериментов и симуляций. 

   - Образовательные игры и приложения: использование игр и 

приложений для обучения, которые помогают обучающимся лучше усваивать 

материал через игровую форму. 

3. Мобильные технологии: 

   Мобильные технологии позволяют обучающимся получать доступ к 

образовательным материалам и ресурсам в любое время и в любом месте. 

Основные аспекты: 

   - Мобильные приложения: использование приложений для изучения и 

практики в выбранной области. 

   - Виртуальные конференции и чаты: участие в виртуальных встречах и 

обсуждениях с преподавателями и сверстниками. 

4. Интерактивные платформы и инструменты: 

   Интерактивные платформы и инструменты обеспечивают более 

глубокое взаимодействие между обучающимися и преподавателями. Основные 

аспекты: 

   - Форумы и блоги: создание дискуссионных площадок для обмена 

мнениями и обсуждения тем курса. 

   - Опросы и тесты: использование онлайн-опросов и тестов для проверки 

знаний и получения обратной связи. 

Внедрение и оценка 

1. Внедрение методов и технологий: 

   При внедрении активных методов и технологий важно учитывать 

уровень подготовки обучающихся, доступность ресурсов и специфику учебного 

материала. 

2. Оценка эффективности: 

   Регулярная оценка эффективности выбранных методов и технологий 

позволяет вносить коррективы и улучшать образовательный процесс. Это 

может включать: 

   - Обратная связь от обучающихся: сбор отзывов и предложений по 

улучшению курса. 
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   - Анализ результатов обучения: оценка достижений обучающихся и их 

прогресса в освоении материала. 

Выбор методов и форм обучения должен обеспечивать разнообразие и 

гибкость, способствуя интересному и эффективному учебному процессу. 

Активные методы обучения и современные образовательные технологии 

делают процесс более динамичным и адаптированным к потребностям 

обучающихся. 

5. Организация контроля и оценки результатов обучения: 

   - Разработка критериев и методов оценки, которые позволят объективно 

оценить уровень знаний и умений обучающихся. 

   - Введение промежуточных и итоговых форм контроля, таких как тесты, 

контрольные работы, защита проектов и творческих работ. 

6. Методическое обеспечение программы: 

   - Подготовка методических пособий, учебников и других ресурсов, 

необходимых для реализации элективного курса. 

   - Обеспечение доступа обучающихся к дополнительным материалам, 

таким как научные статьи, электронные библиотеки и базы данных. 

7. Мониторинг и коррекция программы: 

   - Проведение регулярного мониторинга качества реализации 

элективных курсов и внесение необходимых изменений в программы. 

   - Оценка эффективности элективных программ на основе обратной 

связи от обучающихся, педагогов и родителей. 

Эти рекомендации помогут создать элективные образовательные 

программы, которые будут способствовать углублению знаний обучающихся и 

развитию их профессиональных компетенций. 

 

2.1.4 Формы и методы организации профильного обучения 

Профильное обучение представляет собой модель образовательного 

процесса, которая позволяет старшеклассникам углубленно изучать отдельные 

предметы и дисциплины в соответствии с их интересами и будущими 

профессиональными планами. Оно нацелено на более осознанный выбор 

профессии и дальнейшего образовательного пути. Для эффективной реализации 

профильного обучения используются разнообразные формы и методы 

организации учебного процесса, обеспечивающие максимальную адаптацию к 

индивидуальным потребностям и особенностям обучающихся. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Формы профильного обучения представляют собой способы 

структурирования и проведения учебного процесса. Основными формами 

являются: 
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- Учебные курсы: Специальные профильные курсы по выбранным 

предметам. 

- Элективные курсы: Факультативные занятия, направленные на 

углубление знаний в определенных областях. 

- Проектная деятельность: Выполнение обучающимися самостоятельных 

проектов по выбранной теме. 

- Практикумы и лабораторные работы: Проведение практических занятий 

для закрепления теоретических знаний. 

Учебные курсы: Специальные профильные курсы по выбранным 

предметам играют важную роль в образовательном процессе, особенно в 

условиях профильного обучения, когда обучающиеся углубленно изучают 

дисциплины, которые соответствуют их интересам и будущей 

профессиональной деятельности. Эти курсы позволяют не только углубить 

знания по выбранным предметам, но и развить практические навыки, 

необходимые для успешного обучения в высших учебных заведениях и 

дальнейшей карьеры. 

Элективные курсы: Элективные (выборные) курсы предоставляют 

возможность обучающимся дополнительно изучать предметы, которые не 

входят в обязательную программу, но могут быть важны для их будущей 

профессиональной деятельности. Эти курсы могут касаться 

узкоспециализированных областей знаний и дают обучающимся больше 

свободы в формировании индивидуальной образовательной траектории. 

Проектное обучение: Проектная форма обучения позволяет 

обучающимся применять знания на практике через выполнение 

индивидуальных или групповых проектов, связанных с их профильной 

областью. Это способствует развитию исследовательских и творческих 

навыков, а также умению работать в команде. 

Практико-ориентированное обучение: Включает в себя практические 

занятия, лабораторные работы, мастер-классы и стажировки, которые 

проводятся в реальных или приближенных к реальным условиях. Это помогает 

обучающимся получить опыт и навыки, необходимые в профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим примеры форм реализации профильного обучения 

1. Учебные курсы 

Учебные курсы являются основой профильного обучения, обеспечивая 

углубленное изучение предметов, соответствующих выбранному профилю.  

Цели и задачи специальных профильных курсов 

Основные цели: 

1. Углубленное изучение дисциплин: Специальные профильные 

курсы направлены на детальное изучение выбранных предметов, что позволяет 

обучающимся получить более глубокие знания в интересующей их области. 

Например, курс по углубленной физике может включать изучение квантовой 
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механики или термодинамики, что выходит за рамки базовой школьной 

программы. 

2. Развитие практических навыков: Такие курсы помогают 

обучающимся развить навыки, необходимые для практического применения 

полученных знаний. Это может включать лабораторные работы, проектные 

задания или проведение собственных исследований. Например, в курсе по 

химии студенты могут работать с современным оборудованием для проведения 

сложных экспериментов. 

3. Подготовка к профильным экзаменам: Одной из главных задач 

таких курсов является подготовка обучающихся к профильным экзаменам, 

олимпиадам и конкурсам. Это может включать изучение типовых заданий, 

разработку стратегии их решения и анализ ошибок. Таким образом, 

обучающиеся не только закрепляют свои знания, но и учатся эффективно 

использовать их в условиях экзаменационного стресса. 

Задачи: 

1. Разработка индивидуального учебного плана: Для каждого 

обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план, который 

учитывает его интересы, уровень подготовки и карьерные цели. Этот план 

позволяет максимально эффективно использовать время на изучение наиболее 

важных и интересных тем. 

2. Интеграция междисциплинарных знаний: Курсы часто 

включают междисциплинарные подходы, что позволяет обучающимся видеть 

взаимосвязь между различными областями науки и лучше понимать 

комплексные проблемы. Например, курс по биофизике может объединять 

знания из биологии и физики, что помогает обучающимся глубже понять 

процессы, происходящие в живых организмах. 

3. Практическое применение теоретических знаний: Обучающиеся 

активно привлекаются к выполнению практических заданий, проектных работ и 

исследований, которые требуют применения теоретических знаний на 

практике. Например, в курсе по программированию обучающиеся могут 

разрабатывать собственные приложения или решать реальные задачи из 

области ИТ. 

4. Развитие навыков исследовательской деятельности: Одной из 

важных задач специальных профильных курсов является развитие у 

обучающихся навыков проведения научных исследований. Это включает 

формулировку гипотез, планирование и проведение экспериментов, анализ 

результатов и написание научных отчетов.  

Содержание учебных курсов 

Содержание курсов должно соответствовать современным требованиям 

науки и технологий, а также быть актуальным для дальнейшего 

профессионального развития обучающихся. 

1. Отбор учебного материала: Материалы для курсов отбираются с 

учетом их актуальности, научной новизны и практической значимости. Это 
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могут быть современные научные статьи, учебники, монографии, а также 

мультимедийные ресурсы, такие как видео-лекции или виртуальные 

лаборатории. 

2. Интеграция междисциплинарных подходов: Для более глубокого 

понимания изучаемой темы в курсы могут включаться материалы из смежных 

дисциплин. Например, курс по инженерной физике может включать элементы 

математики, информатики и инженерии, что позволяет обучающимся видеть 

целостную картину изучаемого явления. 

3. Акцент на практическую ориентированность: В курсах делается 

упор на практическое применение знаний, что помогает обучающимся 

подготовиться к реальной профессиональной деятельности. Это может 

включать решение практических задач, участие в стажировках или 

практикумах, а также разработку собственных проектов под руководством 

преподавателей. 

Примеры: 

- Математика и естественные науки: В рамках математического профиля 

предлагаются углубленные курсы по алгебре, геометрии, физике, химии и 

биологии. Например, курс по математическому анализу включает в себя 

изучение пределов, производных, интегралов, что готовит обучающихся к 

поступлению в технические или естественнонаучные вузы. 

- Гуманитарные науки: Для гуманитарного профиля предлагаются курсы 

по литературе, истории, праву и социологии. Например, курс по истории 

Казахстана может включать углубленное изучение исторических источников и 

документов, что способствует развитию навыков анализа и критического 

мышления. 

Специальные профильные курсы по выбранным предметам являются 

важным элементом системы профильного обучения. Они позволяют 

обучающимся углубить знания в интересующей их области, развить 

практические навыки и подготовиться к дальнейшему профессиональному 

обучению. Разнообразие методов и форм обучения, использование 

современных образовательных технологий и акцент на практическую 

ориентированность делают эти курсы эффективным инструментом для 

подготовки обучающихся к успешной карьере. 

2. Элективные курсы 

Элективные курсы являются важной частью системы профильного 

обучения, предоставляя обучающимся возможность выбрать учебные 

предметы, которые соответствуют их интересам и будущим карьерным целям. 

Эти курсы позволяют расширить кругозор обучающихся, углубить знания в 

определенных областях и развить ключевые компетенции, необходимые для их 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

Элективные курсы позволяют обучающимся выбрать предметы в 

соответствии с их индивидуальными интересами и карьерными целями, что 

способствует более глубокому и осознанному усвоению учебного материала. 
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Этот подход помогает формировать у обучающихся личную ответственность за 

свое образование и мотивирует их к достижению высоких академических 

результатов. 

Элективные курсы дают возможность обучающимся получить знания и 

навыки, которые будут востребованы в их будущей профессиональной 

деятельности. Например, курс по основам программирования может стать 

первой ступенью в карьере IT-специалиста, а элективный курс по биологии 

может подготовить обучающегося к поступлению в медицинский университет. 

Элективные курсы делают образовательный процесс более гибким, 

позволяя школам адаптировать учебные программы под нужды и интересы 

обучающихся. Это особенно важно в условиях быстрого развития технологий и 

изменяющихся требований рынка труда. 

Элективные курсы позволяют обучающимся самостоятельно выбирать 

факультативные занятия для углубления знаний в интересующих их областях.  

Цели и задачи элективных курсов 

Основные цели: 

• Расширение знаний: Углубленное изучение конкретных 

предметов, выходящих за рамки обязательной школьной программы, для 

формирования прочной базы знаний в интересующей области. 

• Развитие практических навыков: Формирование и развитие 

навыков, необходимых для дальнейшего обучения в вузе или 

профессиональной деятельности, например, через выполнение практических 

заданий, проектную деятельность и участие в исследованиях. 

• Подготовка к экзаменам и олимпиадам: Подготовка 

обучающихся к сдаче профильных экзаменов, олимпиад и конкурсов, что 

позволяет не только закрепить теоретические знания, но и развить навыки 

решения нестандартных задач. 

Задачи: 

• Формулировка учебных целей: Определение конкретных целей 

курса, направленных на углубление знаний и развитие навыков в выбранной 

области. Например, цель курса по химии может заключаться в изучении 

органических реакций и их применении в реальных лабораторных условиях. 

• Разработка учебного плана: Создание учебного плана, который 

включает теоретическую и практическую часть, с учетом интересов и уровня 

подготовки обучающихся. Учебный план должен быть гибким, чтобы 

учитывать различные темпы усвоения материала. 

• Междисциплинарная интеграция: Включение элементов других 

дисциплин для расширения кругозора и понимания связей между различными 

областями знаний. Например, курс по экологии может включать элементы 

биологии, географии и химии. 

Содержание элективного курса 

1. Подбор учебного материала: 
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• Актуальность: Учебные материалы должны соответствовать 

современным научным достижениям и быть актуальными для дальнейшего 

профессионального развития обучающихся. Важно выбирать материалы, 

которые отражают последние тенденции в выбранной области. 

• Практическая значимость: Материалы должны способствовать не 

только теоретическому усвоению знаний, но и их практическому применению. 

Например, в курс по математике могут быть включены задания на разработку 

алгоритмов или решения задач, связанных с реальными жизненными 

ситуациями. 

2. Междисциплинарные подходы: 

• Интеграция знаний: Включение в курс элементов из смежных 

дисциплин помогает обучающимся лучше понять предмет и его применение на 

практике. Например, курс по инженерии может объединять знания из физики, 

математики и информатики для решения инженерных задач. 

• Комплексные проекты: Обучающиеся могут выполнять проекты, 

которые требуют применения знаний из различных дисциплин. Это 

способствует развитию системного мышления и понимания комплексных 

проблем. 

Примеры: 

• - Иностранные языки: Обучающиеся могут выбрать элективные 

курсы по углубленному изучению английского, немецкого, французского или 

других языков, что помогает подготовиться к международным экзаменам и 

развить навыки межкультурной коммуникации. 

• - Информатика и ИКТ: В рамках элективного курса по 

программированию обучающиеся могут изучать различные языки 

программирования (например, Python, Java), разрабатывать собственные 

проекты и готовиться к участию в олимпиадах по информатике. 

3. Проектная деятельность 

Проектная деятельность развивает у обучающихся навыки 

самостоятельной работы и применения теоретических знаний на практике.  

Проектная деятельность в образовательном процессе играет ключевую 

роль в развитии у обучающихся навыков самостоятельного мышления, 

исследования и решения практических задач. Этот метод обучения 

представляет собой процесс создания или разработки определенного продукта, 

решения проблемы или исследования, который завершается конкретным 

результатом, будь то презентация, отчет, модель, приложение или иной 

готовый продукт. 

Проектная деятельность становится все более значимой в современных 

образовательных системах по ряду причин: 

1. Развитие критического и креативного мышления:   

   Обучающиеся учатся анализировать информацию, выявлять проблемы, 

предлагать оригинальные решения и критически оценивать результаты своей 

работы. 
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2. Подготовка к реальной профессиональной деятельности:   

   Проектная работа моделирует реальные рабочие процессы, что 

позволяет обучающимся получить опыт командной работы, планирования, 

распределения задач и ответственности за конечный результат. 

3. Интеграция теоретических знаний и практических навыков:   

   Проектная деятельность объединяет знания из различных дисциплин и 

помогает обучающимся применить теорию на практике, что значительно 

улучшает понимание и усвоение материала. 

4. Мотивация к обучению:   

   Проекты, особенно если они связаны с реальными интересами 

обучающихся, значительно повышают их мотивацию к обучению. 

Обучающиеся видят непосредственную связь между учебой и реальной 

жизнью. 

 Основные этапы проектной деятельности: 

1. Определение темы и цели проекта: 

- Выбор Темы:   

  Тема проекта должна быть актуальной, интересной для обучающихся и 

соответствовать их уровню подготовки. Например, обучающиеся могут 

выбрать тему, связанную с решением экологической проблемы, разработкой 

приложения или исследованием исторического события. 

- Формулировка цели:   

  Цель проекта должна быть четко сформулирована и направлена на 

достижение конкретного результата. Например, цель может заключаться в 

создании прототипа устройства, исследовании влияния определенных факторов 

на окружающую среду или анализе исторических данных. 

2. Планирование проекта: 

- Разработка плана работ:   

  Планирование включает определение этапов выполнения проекта, 

распределение задач между участниками, установление сроков и определение 

необходимых ресурсов. Например, план может включать исследовательскую 

часть, создание прототипа, проведение экспериментов и подготовку 

презентации. 

- Распределение ролей:   

  В случае группового проекта важно правильно распределить роли и 

обязанности среди участников. Это помогает эффективно организовать работу 

и учит обучающихся сотрудничать в команде. 

3. Выполнение проекта: 

- Исследовательская работа:   

  На этом этапе обучающиеся собирают информацию, проводят 

исследования, анализируют данные и делают выводы. Например, в проекте по 

биологии обучающиеся могут проводить эксперименты, собирать данные и 

анализировать результаты. 

- Разработка продукта:   
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  В зависимости от цели проекта, обучающиеся разрабатывают 

конкретный продукт – будь то модель, программное обеспечение, 

исследовательский отчет или презентация. Например, в технических проектах 

это может быть создание устройства или программы, а в гуманитарных – 

написание эссе или исследовательской работы. 

4. Презентация и оценка результатов: 

- Презентация проекта:   

  Обучающиеся представляют результаты своей работы перед аудиторией, 

объясняя, как они достигли цели, какие методы использовали и с какими 

трудностями столкнулись. Презентация может быть как устной, так и 

визуальной, с использованием мультимедийных средств. 

- Оценка и анализ:   

  По завершении проекта важно провести оценку проделанной работы. 

Это может включать самооценку, оценку со стороны преподавателя и обратную 

связь от аудитории. Анализ ошибок и успехов помогает обучающимся учиться 

на собственном опыте и улучшать свои навыки. 

Примеры проектной деятельности: 

1. Научные исследования: 

- Экологические проекты:   

  Обучающиеся могут исследовать влияние антропогенной деятельности 

на окружающую среду, разработать методы уменьшения загрязнения или 

создать инициативу по озеленению территории. 

- Биологические эксперименты:   

  Проекты могут включать исследования роста растений в разных 

условиях, изучение поведения животных или влияние различных факторов на 

здоровье человека. 

2. Технические и инженерные проекты: 

- Разработка прототипов:   

  Обучающиеся могут создать прототипы устройств, которые решают 

определенные задачи, например, робота для выполнения определенных 

действий или автоматизированную систему для дома. 

- Программные проекты:   

  Создание приложений, веб-сайтов или программ, которые решают 

определенные задачи, например, образовательные приложения, игры или 

системы управления данными. 

3. Социальные и гуманитарные проекты: 

- Исторические исследования:  

  Обучающиеся могут изучать исторические события, анализировать их 

причины и последствия, создавать презентации или документальные фильмы. 

- Социальные инициативы:   

  Проекты, направленные на решение социальных проблем, такие как 

помощь бездомным, поддержка старшего поколения или организация 

культурных мероприятий. 
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Преимущества проектной деятельности: 

1. Развитие ключевых компетенций:   

   Обучающиеся развивают навыки критического мышления, 

исследования, коммуникации, планирования и работы в команде. 

2. Практическая ориентированность:   

   Проектная деятельность позволяет обучающимся применить 

теоретические знания на практике, что повышает их готовность к 

профессиональной деятельности. 

3. Индивидуализация обучения:   

   Проекты могут быть адаптированы под интересы и уровень подготовки 

каждого обучающегося, что способствует более эффективному обучению. 

4. Формирование ответственности:   

   Обучающиеся учатся брать на себя ответственность за выполнение 

задач и достижение конечного результата. 

Проектная деятельность является эффективным методом обучения, 

который позволяет обучающимся не только углубить свои знания в различных 

предметных областях, но и развить важные навыки, необходимые для 

успешной карьеры и личностного роста. Она способствует формированию у 

обучающихся активной жизненной позиции, умения работать в команде и 

самостоятельно решать сложные задачи. Внедрение проектной деятельности в 

учебный процесс делает его более интересным, динамичным и 

ориентированным на потребности современного общества. 

Примеры: 

- Естественные науки: Обучающиеся могут разрабатывать проекты по 

биологии или экологии, такие как исследование влияния различных факторов 

на рост растений или анализ качества воды в местных водоемах. 

- Социальные науки: В рамках проекта по обществознанию обучающиеся 

могут исследовать социальные проблемы в своем сообществе, проводить 

опросы и предлагать решения, что развивает навыки критического мышления и 

социального анализа. 

4. Практикумы и лабораторные работы 

Практические занятия помогают закрепить теоретические знания и 

развить навыки экспериментальной работы.  

Практикумы и лабораторные работы являются важными элементами 

образовательного процесса, особенно в естественнонаучных и технических 

дисциплинах. Они позволяют обучающимся применять теоретические знания 

на практике, развивать экспериментальные навыки и получать опыт работы с 

оборудованием и материалами, что способствует более глубокому пониманию 

предмета. 

Практические занятия помогают обучающимся лучше усваивать теорию, 

поскольку они видят, как теоретические концепции работают на практике. Это 

особенно важно в таких дисциплинах, как физика, химия, биология и 
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инженерия, где понимание законов и принципов требует непосредственного 

опыта. 

Лабораторные работы дают обучающимся возможность развить важные 

навыки, такие как умение работать с лабораторным оборудованием, точность 

выполнения измерений, умение анализировать данные и делать выводы на 

основе полученных результатов. 

Практикумы и лабораторные работы моделируют реальные условия 

работы в научных и инженерных профессиях, что помогает обучающимся 

подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Они знакомят с 

методами и технологиями, которые используются в профессиональной среде. 

Лабораторные работы часто требуют проведения небольших 

исследований или экспериментов, что развивает у обучающихся навыки 

научного исследования, такие как формулирование гипотезы, сбор и анализ 

данных, интерпретация результатов. 

Основные этапы практикумов и лабораторных работ: 

1. Подготовительный этап:  

- Определение целей и задач:   

  Перед началом лабораторной работы или практикума обучающиеся 

должны четко понимать цель задания и задачи, которые перед ними стоят. 

Например, цель может состоять в изучении определенного физического закона 

или в проверке химической реакции. 

- Изучение теоретического материала:   

  Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо 

предварительное изучение соответствующего теоретического материала. 

Обучающиеся должны знать основные концепции, термины и методы, которые 

они будут использовать в ходе эксперимента. 

- Подготовка оборудования и материалов:   

  На подготовительном этапе также важно подготовить необходимое 

оборудование и материалы. Обучающиеся должны ознакомиться с 

инструментами и приборами, которые они будут использовать, а также с 

правилами безопасности. 

2. Выполнение работы: 

- Проведение эксперимента:   

  Основной этап включает выполнение лабораторной работы или 

практикума в соответствии с инструкциями. Обучающиеся проводят 

измерения, наблюдения, экспериментальные действия и фиксируют результаты. 

Важно соблюдать точность и последовательность действий, чтобы результаты 

были корректными. 

- Сбор и анализ данных:   

  Обучающиеся записывают результаты эксперимента, проводят их 

анализ и сравнивают с теоретическими предсказаниями. Это позволяет 

проверить правильность выполненных действий и глубже понять изучаемый 

материал. 
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- Документирование результатов:   

  Результаты лабораторной работы оформляются в виде отчета, который 

включает описание целей, методов, оборудования, полученных данных и их 

анализа. В отчете также могут содержаться графики, таблицы и диаграммы для 

визуализации результатов. 

3. Обсуждение и интерпретация результатов: 

- Обсуждение в группе:   

  После завершения лабораторной работы важно провести обсуждение 

полученных результатов. Обучающиеся могут обсуждать свои наблюдения, 

сравнивать результаты с одногруппниками и обмениваться мнениями по 

поводу возможных отклонений или ошибок. 

- Интерпретация и выводы:   

  Обучающиеся интерпретируют полученные данные, делают выводы 

относительно подтверждения или опровержения гипотезы, а также 

рассматривают причины возможных расхождений между теорией и 

экспериментом. 

4. Оценка результатов: 

- Оценка обучающихся:   

  Преподаватель оценивает качество выполнения лабораторной работы, 

правильность проведения эксперимента, точность результатов, а также умение 

обучающихся интерпретировать данные и делать выводы. 

- Обратная связь:   

  Преподаватель дает обратную связь обучающимся, отмечая сильные 

стороны работы и указывая на возможные ошибки и недочеты. Это помогает 

обучающимся учиться на своих ошибках и совершенствовать свои навыки. 

Преимущества практикумов и лабораторных работ 

1. Развитие экспериментальных навыков:   

Практикумы и лабораторные работы способствуют развитию навыков 

проведения экспериментов, что является важным компонентом подготовки 

специалистов в естественнонаучных и технических дисциплинах. 

2. Усвоение теоретического материала:   

Практическое применение теории способствует лучшему пониманию и 

запоминанию материала, поскольку обучающиеся могут наглядно увидеть, как 

работают те или иные законы и принципы. 

3. Формирование ответственности и самостоятельности:   

Лабораторные работы требуют от обучающихся самостоятельности, 

точности и ответственности, поскольку даже небольшая ошибка может 

повлиять на результаты эксперимента. 

4. Подготовка к научной деятельности:   

Лабораторные работы развивают навыки, необходимые для проведения 

научных исследований, что особенно важно для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение в вузах и заниматься научной деятельностью. 

Примеры практикумов и лабораторных работ 
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1. Физика:  

Физика: В лабораторных работах обучающиеся могут изучать законы 

механики, электричества и магнетизма, выполняя эксперименты с 

использованием специализированного оборудования, что помогает лучше 

понять сложные физические концепции. 

- Изучение Законов механики:   

  Обучающиеся могут проводить эксперименты по изучению законов 

Ньютона, измерению ускорения свободного падения, изучению движения тел 

по наклонной плоскости и т.д. Например, один из практикумов может быть 

посвящен изучению силы трения на различных поверхностях. 

- Оптика:   

  Лабораторные работы по оптике могут включать изучение преломления 

света, построение изображения линзами, измерение углов отражения и 

преломления, исследование спектров различных источников света. 

2. Химия: 

Химия: Практикумы по химии могут включать эксперименты по синтезу 

химических соединений, анализу веществ и изучению реакций, что 

способствует углубленному пониманию химических процессов и подготовке к 

поступлению на химико-технологические специальности. 

- Анализ химических реакций:   

  Обучающиеся могут проводить качественный анализ веществ, изучать 

реакции кислот и оснований, окислительно-восстановительные процессы, 

определять скорость реакций и факторы, влияющие на нее. 

- Синтез и анализ:   

  Лабораторные работы могут включать синтез определенных химических 

соединений, их очистку и анализ, например, определение состава соли или 

получение кристаллов из растворов. 

3. Биология: 

- Микроскопия:   

  Обучающиеся могут изучать клетки и ткани под микроскопом, 

проводить анализ различных биологических объектов, таких как клетки 

растений, микроорганизмы, или строение органов. 

- Экологические исследования:   

  Практикумы по биологии могут включать исследования экосистем, 

анализ состояния почв, воды и воздуха, изучение биоразнообразия и 

антропогенных факторов влияния на окружающую среду. 

Практикумы и лабораторные работы играют ключевую роль в 

образовательном процессе, особенно в естественнонаучных и технических 

дисциплинах. Они позволяют обучающимся применить теоретические знания 

на практике, развить важные экспериментальные навыки и подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности. Внедрение практикумов и 

лабораторных работ в учебный процесс делает обучение более полным, 

интересным и ориентированным на реальные потребности обучающихся. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Методы обучения представляют собой совокупность приемов и способов 

взаимодействия между учителем и обучающимися, направленных на 

достижение образовательных целей. В профильном обучении используются 

разнообразные методы, направленные на развитие у обучающихся 

необходимых навыков и знаний, соответствующих их индивидуальным 

особенностям и интересам. Рассмотрим подробнее каждый из методов: 

Дифференцированный подход: Этот метод предполагает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, таких как их уровень подготовки, 

интересы и способности. Учебный материал преподносится с различной 

степенью сложности, а задания адаптируются под возможности каждого 

обучающегося, что помогает более эффективно усваивать знания и развивать 

навыки. 

Дифференцированный подход в образовании представляет собой метод, 

при котором учитываются индивидуальные особенности, способности и 

потребности каждого обучающегося. Его основная цель – создание условий для 

максимального развития потенциала каждого обучающегося. Этот подход 

предполагает варьирование содержания, методов, темпа и форм обучения в 

зависимости от уровня подготовки, интересов и стиля обучения обучающихся. 

   Главный принцип дифференцированного подхода заключается в том, 

чтобы признать, что все обучающиеся разные. Эти различия могут касаться 

уровня знаний, учебных способностей, интересов, мотивации, а также 

психологических и социальных особенностей. Дифференцированный подход 

позволяет адаптировать процесс обучения таким образом, чтобы каждый 

обучающийся мог учиться с учетом своих особенностей. 

В зависимости от уровня подготовки и способностей обучающихся, 

учебные материалы и задания могут быть адаптированы. Например, для одних 

обучающихся может потребоваться больше времени на освоение базового 

материала, тогда как другие могут получать более сложные задания, 

требующие более глубокого анализа и критического мышления. 

   Дифференцированный подход подразумевает использование различных 

методов и стратегий обучения. Это может включать работу в малых группах, 

индивидуальные задания, проектную деятельность, использование цифровых 

технологий и другие методы, которые соответствуют потребностям и 

предпочтениям обучающихся. 

   Обучающиеся могут осваивать материал с разной скоростью. 

Дифференцированный подход позволяет некоторым обучающимся двигаться 

быстрее, если они готовы, в то время как другие могут нуждаться в 

дополнительной поддержке и времени для освоения материала. 

   Дифференцированный подход также отражается в оценивании. Вместо 

использования одних и тех же критериев для всех, оценивание может 

учитывать индивидуальный прогресс и усилия обучающихся. Обратная связь 
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при этом должна быть конструктивной и направленной на поддержку и 

мотивацию каждого обучающегося. 

   Дифференцированный подход способствует созданию учебной среды, в 

которой каждый обучающийся чувствует себя значимым и поддержанным. 

Учителя могут создавать задания и ситуации, которые стимулируют интерес и 

мотивацию, что в свою очередь способствует более эффективному обучению. 

Дифференцированный подход – это важный элемент современного 

образовательного процесса, который направлен на максимизацию потенциала 

каждого обучающегося. Он предполагает гибкость в организации обучения, 

учет индивидуальных различий и создание условий для успешного обучения 

всех обучающихся, независимо от их начального уровня подготовки и учебных 

возможностей. Применение дифференцированного подхода способствует более 

глубокому пониманию материала, повышению мотивации и развитию навыков, 

необходимых для успешного обучения и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный подход является ключевым элементом 

профильного обучения, позволяющим учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся. 

• Учет уровня подготовки: Учебный материал и задания 

адаптируются в зависимости от уровня подготовки каждого обучающегося. 

Например, обучающиеся с более высокой успеваемостью могут получать 

углубленные задания, требующие самостоятельного поиска информации и 

анализа, тогда как менее подготовленные обучающиеся могут работать с более 

простыми и структурированными заданиями, которые помогают им постепенно 

осваивать сложные темы. 

• Интересы и способности: Учитывая интересы и способности 

обучающихся, учитель может предлагать различные виды деятельности. 

Например, для обучающихся, проявляющих интерес к техническим наукам, 

могут быть предложены задачи, связанные с конструированием и 

моделированием, а для тех, кто интересуется гуманитарными науками, задания 

на анализ текстов и создание эссе. 

• Разнообразие форм работы: Дифференцированный подход 

предполагает использование различных форм работы, таких как 

индивидуальные задания, работа в парах или группах, что позволяет каждому 

обучающийсяу выбирать наиболее подходящий для него способ усвоения 

материала. 

Дифференцированный подход является важным элементом профильного 

обучения, так как он позволяет максимально учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, их уровень подготовки, интересы и способности. 

Этот подход направлен на создание оптимальных условий для каждого 

обучающегося, обеспечивая эффективность образовательного процесса и 

способствуя развитию его потенциала. Рассмотрим подробнее ключевые 

аспекты дифференцированного подхода: 



114 

 

1. Учет уровня подготовки 

- Адаптация учебного материала: В зависимости от уровня подготовки 

обучающегося, учебный материал может быть представлен в различной 

степени сложности. Например, обучающиеся с высоким уровнем подготовки 

могут работать с более сложными текстами, решать задачи повышенной 

сложности или заниматься научными исследованиями, что требует 

самостоятельного поиска информации и анализа данных. 

- Индивидуальные задания: Для обучающихся с разным уровнем 

подготовки разрабатываются задания, соответствующие их возможностям. 

Например, более подготовленным обучающегосям можно предложить 

проектную работу, требующую глубокого анализа и интеграции знаний из 

разных областей, в то время как менее подготовленные обучающиеся могут 

работать с базовыми заданиями, направленными на укрепление ключевых 

знаний и навыков. 

- Поддержка и помощь: Для обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, предоставляется дополнительная поддержка, такая как консультации 

с учителем, дополнительные материалы для самостоятельного изучения или 

занятия в малых группах, что помогает им постепенно освоить сложные темы. 

2. Учет интересов и способностей 

- Индивидуализация учебного процесса: Дифференцированный подход 

предполагает, что учитель учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося при организации учебного процесса. Это может выражаться в 

выборе тем для проектов, исследований или творческих заданий, которые 

соответствуют личным предпочтениям обучающегося. 

- Предложение разнообразных видов деятельности: Учитель может 

предложить различные виды деятельности, которые соответствуют интересам 

обучающихся. Например, для тех, кто интересуется техническими науками, 

могут быть организованы занятия по робототехнике или программированию, а 

для обучающихся, увлеченных гуманитарными науками, — задания по анализу 

литературных текстов, написанию эссе или участие в дебатах. 

- Поощрение самостоятельности: Дифференцированный подход поощряет 

самостоятельность обучающихся в выборе направлений и форм учебной 

деятельности. Обучающиеся могут выбирать темы для исследований, 

разрабатывать проекты и участвовать в конкурсах и олимпиадах, что 

способствует их личностному росту и профессиональному самоопределению. 

3. Разнообразие форм работы 

- Индивидуальные задания: Дифференцированный подход предполагает 

использование индивидуальных заданий, которые позволяют каждому 

обучающийсяу работать в своем темпе и на своем уровне. Например, 

обучающиеся могут самостоятельно изучать материал с помощью учебных 

пособий, выполнять практические задания или готовить презентации по 

выбранным темам. 
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- Работа в парах: Работа в парах может быть полезной для обучающихся с 

разным уровнем подготовки. Например, более сильные обучающиеся могут 

помогать менее подготовленным одноклассникам, объясняя сложные темы и 

поддерживая их в выполнении заданий. Это способствует взаимопомощи и 

развитию коммуникативных навыков. 

- Групповая работа: Групповая работа позволяет обучающимся 

обмениваться знаниями и опытом, учиться работать в команде и распределять 

обязанности. Например, при выполнении группового проекта обучающиеся 

могут разделить задания в зависимости от своих интересов и способностей, что 

позволяет каждому внести свой вклад в общее дело. 

- Использование разнообразных методик: В рамках 

дифференцированного подхода могут использоваться различные методики, 

такие как проектное обучение, лабораторные работы, дискуссии и ролевые 

игры, которые делают учебный процесс более гибким и интересным для 

обучающихся. 

 Примеры реализации дифференцированного подхода 

1. Разделение на группы по уровню подготовки:   

   Учитель может делить класс на группы в зависимости от уровня знаний 

или способностей. Например, одна группа может работать над углубленным 

изучением темы, другая – над закреплением базовых понятий, а третья – 

получать дополнительную поддержку для освоения материала. 

2. Индивидуальные учебные планы:   

  Учителя могут разрабатывать индивидуальные учебные планы для 

обучающихся с особыми потребностями или выдающимися способностями. 

Такие планы учитывают сильные и слабые стороны обучающихся и помогают 

им достигать своих образовательных целей. 

3Проектная деятельность:   

   В рамках дифференцированного подхода обучающиеся могут 

участвовать в проектной деятельности, которая соответствует их интересам и 

способностям. Проекты могут быть индивидуальными или групповыми, что 

позволяет обучающимся выбирать задания, которые им наиболее интересны и 

соответствуют их уровню подготовки. 

4. Использование разных форм оценки:   

   Оценивание может включать не только традиционные тесты и 

экзамены, но и альтернативные формы, такие как презентации, проекты, эссе 

или практические задания. Это позволяет учитывать разнообразие 

способностей и предпочтений обучающихся в процессе оценивания. 

Дифференцированный подход в профильном обучении создает условия 

для успешного обучения каждого обучающегося, учитывая его индивидуальные 

особенности и потребности. Этот подход способствует развитию у 

обучающихся не только академических знаний, но и навыков самостоятельного 

мышления, ответственности и способности к сотрудничеству, что играет 

важную роль в их профессиональном и личностном становлении. 
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Проблемное обучение: В основе проблемного обучения лежит 

постановка перед обучающимися сложных задач и проблемных ситуаций, 

требующих самостоятельного поиска решений. Этот метод развивает 

критическое мышление, творческие способности и умение применять 

теоретические знания на практике. 

Проблемное обучение 

Проблемное обучение направлено на развитие у обучающихся 

критического мышления и способности самостоятельно решать сложные 

задачи. 

• Постановка проблемных задач: Учитель формулирует перед 

обучающимися проблемные задачи, которые требуют не просто 

воспроизведения знаний, но и их творческого применения. Например, 

обучающиеся могут быть поставлены перед задачей разработать проект 

решения экологической проблемы в своем регионе, что требует от них анализа 

ситуации, поиска информации и разработки плана действий. 

• Самостоятельный поиск решений: В процессе решения проблем 

обучающиеся самостоятельно ищут информацию, анализируют различные 

источники и разрабатывают возможные пути решения. Это способствует 

развитию навыков самостоятельного мышления и исследования. 

• Рефлексия и обсуждение: Важным элементом проблемного 

обучения является обсуждение результатов, где обучающиеся совместно с 

учителем анализируют найденные решения, оценивают их эффективность и 

рассматривают возможные альтернативы. 

Проблемное обучение (или проблемно-ориентированное обучение) — это 

педагогическая методика, в которой учебный процесс строится вокруг решения 

реальных, практических или теоретических проблем. Этот подход направлен на 

развитие критического мышления, самостоятельности, исследовательских 

навыков и глубокого понимания учебного материала.  

Основные принципы проблемного обучения 

1. Акцент на решение проблем:   

   В проблемном обучении обучающиеся сталкиваются с проблемами, 

которые требуют анализа, синтеза и применения знаний для их решения. Эти 

проблемы обычно не имеют одного правильного ответа, что стимулирует 

обучающихся искать различные подходы и решения. 

2. Исследовательская деятельность:   

   Проблемное обучение поощряет обучающихся к самостоятельным 

исследованиям. Они должны собирать информацию, анализировать данные, 

проводить эксперименты и формулировать выводы. В этом процессе учитель 

выступает скорее как наставник или консультант, направляющий 

обучающихся, но не дающий готовых решений. 

3. Активное обучение:   

   Обучающиеся активно участвуют в учебном процессе, формулируют 

вопросы, обсуждают их в группах, проводят исследования и представляют свои 
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результаты. Активное участие помогает лучше усваивать материал и развивать 

навыки самостоятельного мышления. 

4. Связь с реальными ситуациями:   

   Проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся, часто связаны с 

реальными жизненными ситуациями или профессиональными задачами. Это 

делает обучение более значимым и мотивирующим, так как обучающиеся видят 

практическую ценность того, что они изучают. 

5. Коллаборация и командная работа:   

   Проблемное обучение часто включает групповые задания, где 

обучающиеся должны сотрудничать для решения проблем. Это развивает 

навыки работы в команде, умение общаться и учитывать мнения других. 

6. Многоступенчатый процесс обучения:   

   Проблемное обучение строится как многоступенчатый процесс, 

включающий следующие этапы: формулировка проблемы, сбор и анализ 

информации, генерация возможных решений, выбор и обоснование наилучшего 

решения, представление и обсуждение результатов. 

Преимущества проблемного обучения 

1. Развитие критического мышления:   

   Обучающиеся учатся анализировать информацию, оценивать различные 

точки зрения и аргументы, искать альтернативные решения и принимать 

обоснованные решения. 

2. Мотивация и интерес:   

   Реальные и значимые проблемы делают обучение более интересным и 

мотивирующим для обучающихся. Они видят непосредственную связь между 

учебным материалом и его практическим применением. 

3. Развитие исследовательских навыков:   

   Проблемное обучение способствует развитию исследовательских 

навыков, таких как сбор и анализ данных, формулирование гипотез, проведение 

экспериментов и анализ результатов. 

4. Улучшение навыков коммуникации и работы в команде:   

   Работа в группах требует от обучающихся эффективной коммуникации, 

обмена идеями и сотрудничества для достижения общих целей. 

5. Подготовка к реальной жизни:   

   Проблемное обучение готовит обучающихся к реальной жизни, где они 

будут сталкиваться с задачами и проблемами, требующими самостоятельного 

поиска решений и критического мышления. 

Проблемное обучение — это метод, направленный на развитие 

критического мышления, самостоятельности и творческого подхода у 

обучающихся. Этот метод активно вовлекает обучающихся в процесс поиска 

решений, стимулируя их к применению знаний в новых, сложных ситуациях. 

Рассмотрим основные элементы проблемного обучения: 

1. Постановка проблемных задач 
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- Формулировка задач: В основе проблемного обучения лежит постановка 

перед обучающимися задач, которые требуют не только воспроизведения 

знаний, но и их творческого применения. Учитель ставит такие задачи, которые 

невозможно решить стандартными способами или за счет использования лишь 

базовых знаний. Например, задача может заключаться в разработке проекта по 

улучшению экологической ситуации в регионе, что потребует от обучающихся 

глубокого анализа текущей ситуации, поиска и систематизации информации, а 

также разработки инновационных решений. 

- Реалистичность и значимость:  Задачи, предлагаемые обучающимся, 

часто связаны с реальными проблемами, что делает обучение более значимым и 

мотивирующим. Обучающиеся понимают, что их решения могут иметь 

практическое значение, что стимулирует их к более ответственному и 

вдумчивому подходу к учебной деятельности. 

- Интеграция междисциплинарных знаний: Проблемные задачи часто 

требуют интеграции знаний из разных предметных областей, что способствует 

развитию у обучающихся междисциплинарного мышления и умения применять 

знания в новом контексте. 

2. Самостоятельный поиск решений 

- Поиск информации: В процессе решения проблемных задач 

обучающиеся самостоятельно ищут информацию из различных источников. 

Это может включать работу с учебниками, научными статьями, интернет-

ресурсами, а также консультации с учителями и экспертами. Самостоятельный 

поиск информации способствует развитию исследовательских навыков и 

способности к анализу и критической оценке полученных данных. 

- Анализ и синтез: Обучающиеся анализируют найденные данные, 

сравнивают различные точки зрения, выявляют закономерности и 

противоречия, а затем синтезируют полученную информацию для разработки 

решения задачи. Это помогает развивать навыки системного мышления и 

решения комплексных проблем. 

- Разработка решений: На основе анализа данных обучающиеся 

разрабатывают возможные решения поставленной задачи. Они могут 

предложить несколько вариантов, оценить их эффективность и выбрать 

наиболее подходящий. Важно, что в этом процессе обучающиеся учатся 

аргументировать свои решения и предлагать практические шаги по их 

реализации. 

3. Рефлексия и обсуждение 

- Обсуждение результатов: После завершения работы над проблемной 

задачей важно провести обсуждение результатов. Учитель вместе с 

обучающимися анализирует предложенные решения, оценивает их достоинства 

и недостатки, а также рассматривает возможные альтернативы. Это помогает 

обучающимся понять, какие подходы оказались наиболее эффективными, а 

какие требуют доработки. 
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- Рефлексия: Важным элементом проблемного обучения является 

рефлексия, в ходе которой обучающиеся осмысливают пройденный путь, 

анализируют свои действия и делают выводы на будущее. Это способствует 

развитию у обучающихся способности к самоконтролю и самооценке, а также 

помогает им лучше понимать свои сильные и слабые стороны. 

- Обратная связь: Учитель предоставляет обратную связь, помогая 

обучающимся увидеть, что они сделали хорошо, а над чем еще стоит 

поработать. Обратная связь должна быть конструктивной и направленной на 

поддержание мотивации к дальнейшему обучению и саморазвитию. 

Проблемное обучение является мощным инструментом в профильном 

обучении, поскольку оно развивает у обучающихся ключевые навыки, 

необходимые в современной жизни: критическое мышление, умение решать 

сложные задачи, способность к самостоятельному поиску и анализу 

информации. Этот метод способствует не только академическому, но и 

личностному росту обучающихся, подготавливая их к успешной 

профессиональной и социальной деятельности. 

Примеры реализации проблемного обучения 

1. Проектная деятельность:   

   Обучающиеся могут участвовать в разработке проектов, направленных 

на решение конкретных проблем, например, создание экологически чистого 

продукта, разработка программы для управления временем или исследование 

местной экосистемы. 

2. Кейс-стади:   

   Изучение конкретных случаев из реальной жизни, таких как бизнес-

стратегии компаний, решение медицинских или юридических задач, позволяет 

обучающимся применять знания в реальном контексте. 

3. Интерактивные симуляции:   

   Использование симуляций, где обучающиеся сталкиваются с 

виртуальными проблемами, которые они должны решить. Например, 

симуляция работы управляющего компании, где нужно принимать 

стратегические решения, исходя из текущей ситуации на рынке. 

Проблемное обучение – это мощный инструмент в арсенале 

современного образования, направленный на развитие ключевых навыков, 

таких как критическое мышление, самостоятельность, исследовательские 

способности и умение работать в команде. Этот подход делает обучение более 

динамичным, мотивирующим и ориентированным на практическое применение 

знаний, что особенно важно в условиях быстро меняющегося мира и 

требований к компетенциям будущих специалистов. 

Исследовательский метод: Обучающиеся активно вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, выполняя научные исследования, 

эксперименты и анализируя полученные данные. Это способствует 

формированию навыков самостоятельной работы, анализа и синтеза 

информации, что особенно важно для профильного обучения. 
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Исследовательский метод в образовании представляет собой процесс, в 

котором обучающиеся самостоятельно или под руководством учителя проводят 

исследования, направленные на решение определенных проблем или задач. 

Этот метод акцентирует внимание на активной роли обучающегося в процессе 

обучения, побуждая его к самостоятельному поиску информации, 

критическому анализу и выработке обоснованных выводов. 

   Исследовательский метод предполагает активное участие обучающихся 

в учебном процессе. Они самостоятельно формулируют вопросы, планируют и 

проводят исследования, анализируют полученные данные и делают выводы. 

Это способствует развитию навыков критического мышления и 

самостоятельного решения задач. 

   Исследования обычно начинаются с выявления проблемы или вопроса, 

который требует изучения. Обучающиеся должны не просто усваивать готовые 

знания, но и находить ответы на поставленные вопросы, что делает процесс 

обучения более осмысленным и значимым. 

   Исследовательский метод требует четкой организации и 

последовательности действий. Обучающиеся должны планировать свои 

исследования, определять методы сбора и анализа данных, а также 

корректировать свои действия в зависимости от получаемых результатов. 

   Все выводы и решения, к которым приходят обучающиеся, должны 

основываться на собранных и проанализированных данных. Это учит их 

аргументировать свои суждения и критически относиться к информации. 

   Учитель в этом методе выполняет роль наставника или консультанта, 

направляющего обучающихся и помогающего им в сложных моментах. Однако 

основная работа проводится обучающимися самостоятельно или в группах. 

Преимущества исследовательского метода 

1. Развитие критического мышления:   

   Обучающиеся учатся анализировать информацию, оценивать её 

достоверность и делать обоснованные выводы. Это помогает развивать умение 

критически осмысливать получаемые знания и применять их на практике. 

2. Повышение интереса к обучению:   

   Вовлечение обучающихся в процесс исследования стимулирует их 

интерес и мотивацию, так как они видят результаты своей работы и ощущают 

значимость своих выводов. 

3. Развитие исследовательских навыков:   

   Обучающиеся осваивают методику проведения исследований, включая 

сбор и обработку данных, использование различных инструментов и методов, 

что полезно для их дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

4. Умение работать с информацией:   

   Исследовательский метод учит обучающихся искать, систематизировать 

и анализировать информацию, что является важным навыком в современном 

информационном обществе. 

5. Командная работа:   
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   В групповых исследованиях обучающиеся развивают навыки 

сотрудничества, учатся эффективно взаимодействовать и распределять 

обязанности в команде. 

Исследовательский метод 

Исследовательский метод акцентирует внимание на активном вовлечении 

обучающихся в процесс научного исследования. 

• Научные исследования: Обучающиеся проводят самостоятельные 

научные исследования по выбранным темам, которые могут быть связаны с их 

профильным направлением. Например, в биологических классах это могут быть 

эксперименты по изучению микрофлоры, а в гуманитарных — анализ 

исторических источников или литературных произведений. 

• Экспериментальная работа: Исследовательский метод включает 

проведение экспериментов, анализ данных и формулирование выводов. 

Обучающиеся учатся планировать и проводить эксперименты, 

документировать результаты и делать обоснованные выводы на основе 

собранных данных. 

• Представление результатов: Важной частью исследовательского 

метода является представление результатов исследований в виде докладов, 

презентаций или научных статей, что развивает у обучающихся навыки 

научной коммуникации. 

Исследовательский метод играет ключевую роль в профильном обучении, 

так как он способствует глубокому пониманию изучаемых предметов и 

развивает у обучающихся навыки самостоятельной научной работы. Этот метод 

ориентирован на активное вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность, что помогает им приобрести ценные знания и опыт, которые 

пригодятся в их будущей профессиональной деятельности. Рассмотрим 

подробнее основные аспекты исследовательского метода. 

1. Научные исследования 

- Выбор тематики: Исследовательский метод предполагает, что 

обучающиеся самостоятельно или при поддержке учителя выбирают тему 

исследования, которая может быть связана с их профильным направлением. 

Тематика исследований может охватывать широкий спектр областей, таких как 

естественные науки, гуманитарные дисциплины или социальные исследования. 

Например, в биологических классах обучающиеся могут проводить 

исследования микрофлоры, изучать влияние различных факторов на развитие 

растений, а в гуманитарных классах — анализировать исторические источники 

или исследовать влияние литературных произведений на общество. 

- Разработка исследовательского плана: После выбора темы обучающиеся 

разрабатывают план исследования, который включает постановку целей и 

задач, определение методов исследования, а также планирование этапов 

работы. Этот процесс учит их организовывать свою работу, ставить конкретные 

цели и прогнозировать возможные результаты. 
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- Самостоятельная работа: Исследовательский метод предполагает 

высокий уровень самостоятельности. Обучающиеся должны самостоятельно 

искать и изучать литературу, анализировать информацию, проводить 

эксперименты и делать выводы на основе полученных данных. Этот процесс 

развивает навыки критического мышления и самостоятельного принятия 

решений. 

2. Экспериментальная работа 

- Проведение экспериментов: Важным элементом исследовательского 

метода является экспериментальная работа, которая может включать 

проведение лабораторных исследований, полевых наблюдений или 

социологических опросов. Обучающиеся учатся планировать и проводить 

эксперименты, правильно использовать оборудование и методики, а также 

соблюдать требования безопасности. Например, в физике это могут быть 

эксперименты по изучению законов движения, в химии — исследования 

реакций веществ, а в биологии — эксперименты по изучению влияния условий 

среды на организм. 

- Анализ данных: После проведения экспериментов обучающиеся 

анализируют полученные данные, используя методы математической 

статистики, графического представления информации и другие аналитические 

инструменты. Это помогает им развивать навыки обработки и интерпретации 

данных, а также делать обоснованные выводы на основе собранной 

информации. 

- Формулирование выводов: На основе анализа данных обучающиеся 

формулируют выводы, которые должны быть четкими, обоснованными и 

основанными на фактах. Они учатся обосновывать свои выводы, сравнивать их 

с результатами других исследований и предлагать возможные объяснения 

выявленных закономерностей или аномалий. 

3. Представление результатов 

- Доклады и презентации: Важной частью исследовательского метода 

является представление результатов исследований. Обучающиеся готовят 

доклады или презентации, в которых излагают цели и задачи исследования, 

описывают проведенные эксперименты, анализируют полученные данные и 

делают выводы. Это помогает развивать навыки публичного выступления и 

научной коммуникации. 

- Научные статьи: В некоторых случаях обучающиеся могут подготовить 

научные статьи, которые отражают результаты их исследований. Написание 

статьи учит их структурировать информацию, использовать научную 

терминологию, правильно оформлять ссылки на источники и представлять свои 

выводы в письменной форме. 

- Участие в научных конференциях и конкурсах: Обучающиеся могут 

представить свои исследования на научных конференциях, конкурсах или 

олимпиадах. Это дает им возможность обменяться опытом с другими 

исследователями, получить обратную связь и оценить свои достижения на фоне 
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работ других обучающихся. Участие в таких мероприятиях способствует 

развитию уверенности в своих силах и стимулирует к дальнейшему научному 

развитию. 

Исследовательский метод в профильном обучении не только углубляет 

знания обучающихся в выбранной области, но и формирует у них важные 

навыки, такие как критическое мышление, способность к анализу и синтезу 

информации, умение работать с научными источниками и представлять 

результаты своей работы. Эти навыки играют ключевую роль в подготовке 

обучающихся к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности, 

делая их более компетентными и уверенными в своих силах. 

Этапы реализации исследовательского метода 

1. Определение проблемы:   

   Обучающиеся формулируют проблему или вопрос, который они будут 

изучать. На этом этапе важно уточнить цель исследования и определить 

ожидаемые результаты. 

2. Планирование исследования:   

   Обучающиеся разрабатывают план исследования, выбирают методы и 

инструменты, необходимые для сбора и анализа данных. Планирование 

включает определение временных рамок и распределение ролей в случае 

группового исследования. 

3. Сбор данных:   

   На этом этапе обучающиеся проводят необходимые эксперименты, 

наблюдения, опросы или другие действия для получения данных, необходимых 

для решения поставленной проблемы. 

4. Анализ данных:   

   Полученные данные анализируются, систематизируются и 

обрабатываются. Обучающиеся должны критически оценить достоверность и 

значимость полученных результатов. 

5. Формулирование выводов:   

   На основе проведенного анализа обучающиеся формулируют выводы и 

предложения по решению проблемы. Важно, чтобы выводы были обоснованы 

полученными данными. 

6. Представление результатов:   

   Обучающиеся представляют результаты своих исследований в виде 

отчета, презентации, статьи или другим способом. Это может включать как 

устную, так и письменную форму представления. 

Примеры реализации исследовательского метода 

1. Научные проекты:  

   Обучающиеся могут участвовать в научных проектах, направленных на 

изучение конкретных явлений или процессов, таких как исследование 

экологической ситуации в регионе или изучение влияния определенного 

фактора на здоровье человека. 

2. Социальные исследования:   
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   Примером могут служить исследования общественного мнения, 

изучение социальных проблем или проведение социологических опросов, что 

помогает обучающимся понять и анализировать социальные процессы. 

3. Экспериментальная деятельность:   

   В естественных науках обучающиеся могут проводить эксперименты, 

проверяя гипотезы и изучая физические, химические или биологические 

процессы. Например, изучение роста растений в различных условиях или 

исследование свойств материалов. 

Исследовательский метод – это эффективный подход к обучению, 

направленный на активное вовлечение обучающихся в процесс поиска знаний и 

решение проблем. Он способствует развитию критического мышления, 

самостоятельности, исследовательских навыков и умению работать с 

информацией, что делает его незаменимым инструментом в современном 

образовательном процессе. Этот метод особенно полезен в подготовке 

обучающихся к жизни и работе в условиях, где требуются гибкость, 

инициативность и способность к решению сложных задач. 

Групповая работа: Групповая работа предполагает совместное 

выполнение заданий в малых группах. Это способствует развитию 

коммуникативных навыков, умения работать в команде, а также обмену 

опытом и знаниями между обучающимися. 

Групповая работа — это метод организации учебного процесса, при 

котором обучающиеся выполняют задания в малых группах, взаимодействуя 

друг с другом для достижения общей цели. Этот подход способствует развитию 

коммуникативных навыков, умению работать в коллективе и эффективному 

обмену знаниями между участниками. 

Основные принципы групповой работы 

1. Сотрудничество и взаимодействие: 

   Групповая работа основана на принципе сотрудничества, когда 

обучающиеся работают вместе для достижения общей цели. Важным аспектом 

является взаимодействие между участниками, обмен идеями и совместное 

принятие решений. 

2. Разделение обязанностей: 

   В группе каждый участник может брать на себя определенные роли и 

задачи, что помогает распределить работу и использовать сильные стороны 

каждого участника. Это способствует развитию ответственности и лидерских 

качеств. 

3. Коллективное принятие решений: 

   Групповая работа учит обучающихся совместно принимать решения, 

учитывать мнения других и находить компромиссы. Это важный навык, 

который пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

4. Обучение друг у друга: 
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   В процессе групповой работы обучающиеся могут учиться друг у друга, 

обмениваясь знаниями и опытом. Это способствует углублению знаний и 

лучшему усвоению материала. 

5. Развитие коммуникативных навыков: 

   Групповая работа развивает навыки общения, включая умение 

выражать свои мысли, слушать других, аргументировать свою точку зрения и 

участвовать в дискуссиях. 

6. Повышение мотивации: 

   Работа в группе может стимулировать мотивацию обучающихся, так 

как они чувствуют поддержку со стороны сверстников и ответственность перед 

командой. 

Преимущества групповой работы 

1. Развитие социальных навыков: 

   Обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом, работать в 

команде, что важно для их социального и профессионального развития. 

2. Стимулирование творческого подхода: 

   В процессе обсуждения и обмена идеями обучающиеся могут находить 

новые решения задач, что способствует развитию творческого мышления. 

3. Эффективное усвоение знаний: 

   В группе обучающиеся могут обсуждать материал, объяснять друг 

другу сложные моменты, что способствует более глубокому пониманию темы. 

4. Подготовка к реальной работе: 

   Групповая работа моделирует реальные ситуации, где требуется работа 

в команде, что готовит обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Повышение ответственности: 

   Работая в группе, обучающиеся чувствуют ответственность перед 

другими участниками, что стимулирует их к более серьезному подходу к 

учебному процессу. 

Виды групповой работы 

1. Проектная группа: 

   Обучающиеся работают над реализацией определенного проекта, 

распределяя задачи между собой и взаимодействуя для достижения общей 

цели. Примеры: создание научного проекта, разработка презентации, создание 

модели. 

2. Дискуссионная группа: 

   Группы обсуждают определенную тему, высказывают свои мнения и 

аргументы, а затем приходят к общему решению или выводу. Пример: 

обсуждение актуальных социальных или этических вопросов. 

3. Ролевая игра: 

   Участники группы берут на себя определенные роли и взаимодействуют 

в соответствии с этими ролями для решения поставленной задачи. Пример: 

моделирование заседания совета директоров компании или судебного процесса. 
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4. Исследовательская группа: 

   Группа обучающихся проводит совместное исследование, собирает и 

анализирует данные, а затем представляет результаты своей работы. Пример: 

исследование экологической ситуации в регионе. 

Примеры реализации групповой работы 

1. Работа над общим проектом: 

   Обучающиеся могут объединиться для создания научного проекта, 

разработки веб-сайта, проведения исследования или организации мероприятия. 

Каждый участник отвечает за определенную часть работы, но результаты 

зависят от усилий всей группы. 

2. Мозговой штурм: 

   В рамках мозгового штурма группа обучающихся генерирует идеи по 

определенной теме или задаче. Это способствует развитию креативности и 

поиску нестандартных решений. 

3. Анализ кейс-ситуаций: 

   Группы обучающихся могут анализировать реальные или 

смоделированные кейс-ситуации, связанные с профессиональной или 

социальной деятельностью. Например, анализ бизнес-кейсов или обсуждение 

этических дилемм. 

4. Совместное решение задач: 

   Группа обучающихся решает сложные задачи или уравнения, обсуждая 

возможные подходы и методы решения. Это может быть полезно в математике, 

физике или других точных науках. 

Групповая работа — это важный элемент образовательного процесса, 

который способствует всестороннему развитию обучающихся. Она развивает 

как академические навыки, такие как критическое мышление и аналитические 

способности, так и социальные навыки, такие как умение работать в команде, 

общаться и принимать совместные решения. Групповая работа подготавливает 

обучающихся к реальной жизни и профессиональной деятельности, где 

взаимодействие с другими людьми является ключевым фактором успеха. 

Групповая работа способствует развитию у обучающихся 

коммуникативных и кооперативных навыков, необходимых для успешной 

работы в коллективе. 

• Совместное выполнение заданий: Обучающиеся работают в 

малых группах, совместно выполняя задания и решая поставленные задачи. Это 

может быть как работа над проектом, так и обсуждение учебных тем, что 

позволяет каждому участнику группы внести свой вклад и получить опыт 

сотрудничества. 

• Распределение ролей: В группе обучающиеся могут брать на себя 

различные роли, такие как руководитель проекта, аналитик, дизайнер, что 

способствует развитию различных навыков и ответственности за выполнение 

своей части работы. 
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• Обмен знаниями и опытом: Групповая работа способствует 

обмену знаниями и идеями между обучающимися, что обогащает их опыт и 

помогает более глубоко понять изучаемый материал. 

Групповая работа является важным элементом профильного обучения, 

поскольку она способствует развитию у обучающихся не только академических 

знаний, но и важных социальных навыков, таких как коммуникативные 

способности, умение работать в коллективе и способность к кооперации. 

Рассмотрим основные аспекты групповой работы более подробно. 

1. Совместное выполнение заданий 

- Работа в малых группах: Групповая работа обычно организуется в 

формате малых групп, где каждый участник вносит свой вклад в выполнение 

общего задания. Например, обучающиеся могут работать над проектом по 

созданию экологического плана для своей школы или разрабатывать бизнес-

план для вымышленного предприятия. Совместная работа над такими 

заданиями позволяет каждому члену группы внести свой уникальный вклад и 

получить опыт сотрудничества. 

- Разнообразие задач: Групповые задания могут включать различные 

виды деятельности, такие как исследование, анализ данных, создание 

презентаций или написание эссе. Это помогает обучающимся развивать 

широкий спектр навыков, необходимых для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

- Поддержка и обучение друг друга: В процессе групповой работы 

обучающиеся могут поддерживать и обучать друг друга, что особенно полезно 

для тех, кто сталкивается с трудностями в изучении определенных тем. Более 

сильные обучающиеся могут объяснять материал менее подготовленным 

одноклассникам, что укрепляет их собственные знания и способствует общему 

прогрессу группы. 

2. Распределение ролей 

- Назначение ролей в группе: В групповой работе важно распределить 

роли таким образом, чтобы каждый участник взял на себя определенную задачу 

в рамках общего проекта. Например, один обучающийся может быть назначен 

руководителем проекта, другой — ответственным за анализ данных, третий — 

за визуализацию результатов. Такое распределение ролей помогает развивать 

лидерские качества, чувство ответственности и специализацию в определенных 

областях. 

- Ротация ролей: Для того чтобы обучающиеся могли развить различные 

навыки, рекомендуется периодически менять роли внутри группы. Это 

позволяет каждому участнику попробовать себя в разных амплуа и лучше 

понять свои сильные стороны и предпочтения. 

- Ответственность за результат: Важным аспектом групповой работы 

является осознание каждым участником своей ответственности за общий 

результат. Обучающиеся учатся не только работать над своей частью задания, 
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но и координировать свои действия с другими членами группы, чтобы достичь 

наилучшего результата. 

3. Обмен знаниями и опытом 

- Дискуссии и обмен идеями: Групповая работа стимулирует 

обучающихся к активному обмену идеями и знаниями. В процессе обсуждения 

учебного материала или работы над проектом каждый обучающийся может 

предложить свои идеи, которые затем обсуждаются и анализируются группой. 

Это способствует более глубокому пониманию темы и помогает обучающимся 

увидеть различные точки зрения на проблему. 

- Взаимное обучение: В процессе групповой работы обучающиеся часто 

учатся друг у друга, обмениваются знаниями и опытом. Это особенно важно в 

профильном обучении, где обучающиеся могут иметь различный уровень 

подготовки и специализацию. Взаимное обучение помогает устранить пробелы 

в знаниях и способствует более эффективному усвоению материала. 

- Развитие навыков коммуникации: Групповая работа требует активного 

взаимодействия между участниками, что способствует развитию навыков 

эффективной коммуникации. Обучающиеся учатся слушать друг друга, 

аргументированно выражать свои мысли, договариваться и принимать 

совместные решения. Эти навыки являются ключевыми для успешной работы в 

коллективе в будущем. 

Групповая работа в профильном обучении является мощным 

инструментом, который помогает обучающимся не только углублять свои 

академические знания, но и развивать важные социальные и профессиональные 

навыки. Умение работать в команде, брать на себя ответственность за 

выполнение задач, обмениваться знаниями и опытом, а также эффективно 

коммуницировать — все эти навыки играют важную роль в подготовке 

обучающихся к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности. 

Групповая работа делает учебный процесс более динамичным и 

разнообразным, что способствует повышению мотивации и вовлеченности 

обучающихся в образовательный процесс. 

 

Интерактивные методы: Интерактивные методы, такие как дискуссии, 

дебаты, ролевые игры и мозговые штурмы, активизируют учебный процесс, 

делают его более интересным и увлекательным для обучающихся. Они 

способствуют развитию критического мышления, навыков аргументации и 

принятия решений. 

Интерактивные методы обучения, такие как дискуссии, дебаты, ролевые 

игры и мозговые штурмы, обладают значительным потенциалом в профильном 

обучении, так как они способствуют более глубокому и осознанному усвоению 

знаний.  
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Интерактивные методы 

Интерактивные методы обучения активизируют учебный процесс и 

делают его более интересным и динамичным. Рассмотрим, как каждый из этих 

методов может быть эффективно применен в профильном обучении. 

• Дискуссии и дебаты: В рамках интерактивных методов 

обучающиеся участвуют в дискуссиях и дебатах, где они могут выражать свои 

мнения, аргументировать позиции и критически оценивать точки зрения 

других. Например, на уроках истории или литературы обучающиеся могут 

обсуждать спорные вопросы, анализировать различные интерпретации событий 

или текстов. 

• Ролевые игры: Ролевые игры позволяют обучающимся 

погрузиться в изучаемый материал, моделируя реальные или гипотетические 

ситуации. Например, на уроках права можно провести симуляцию судебного 

процесса, где обучающиеся выступают в роли судьи, адвоката, прокурора и 

свидетелей. 

• Мозговой штурм: Мозговой штурм используется для генерации 

идей и поиска решений в коллективе. Обучающиеся предлагают свои идеи по 

решению поставленной задачи, которые затем обсуждаются и анализируются, 

что способствует развитию творческого мышления и коллективного поиска 

решений. 

Интерактивные методы обучения способствуют активному вовлечению 

обучающихся в учебный процесс, делая его более интересным и эффективным. 

Эти методы направлены на создание условий, при которых обучающиеся 

становятся активными участниками образовательного процесса, а не просто 

пассивными слушателями. Рассмотрим подробнее ключевые интерактивные 

методы, используемые в профильном обучении. 

1. Дискуссии и дебаты 

- Структура дискуссий: Дискуссии и дебаты организуются вокруг 

определенной темы или проблемы, где обучающиеся высказывают свои мнения 

и аргументируют свои позиции. Темы для дискуссий могут быть связаны с 

текущими событиями, историческими вопросами, литературными 

произведениями или этическими дилеммами. Например, на уроках литературы 

обучающиеся могут обсудить моральные дилеммы героев произведения, а на 

уроках истории — рассмотреть различные интерпретации исторических 

событий. 

Дискуссии и дебаты можно интегрировать в уроки по профильным 

предметам, чтобы стимулировать глубокое понимание тем. Например, на 

уроках истории можно обсудить влияние ключевых событий на современное 

общество, а на уроках литературы — рассмотреть различные интерпретации 

произведений и их влияние на читателя. 

Для профильных дисциплин, таких как экономика или право, дебаты 

могут сосредоточиться на актуальных экономических или юридических 

вопросах. Обучающиеся могут принимать участие в дебатах по темам, таким 
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как правовые реформы или экономическая политика, что помогает им развить 

навыки аргументации и критического мышления. 

- Аргументация и критическое мышление: Обучающиеся учатся 

высказывать обоснованные мнения, критически оценивать аргументы других 

участников и выстраивать логические цепочки рассуждений. Это развивает их 

навыки критического мышления, аргументации и анализа информации. 

Дискуссии способствуют развитию навыков аргументации, что особенно 

важно в профильных предметах, где требуются аналитические способности. 

Например, на уроках философии или социальных наук обучающиеся могут 

аргументировать различные философские теории или социальные концепции. 

Обучающиеся учатся выстраивать логические цепочки рассуждений и 

обоснованные мнения, что полезно в аналитической деятельности и 

профессиональной практике. 

- Формирование навыков общения: Дискуссии и дебаты способствуют 

развитию коммуникативных навыков, умения слушать и уважать мнение 

других, а также способности выражать свои мысли четко и понятно. 

Дискуссии и дебаты развивают коммуникативные навыки, которые 

необходимы для успешного выполнения профильных заданий и проектов. Это 

включает в себя умение слушать, выражать мысли и уважать мнения других. 

На профильных уроках, таких как бизнес или управление проектами, эти 

навыки помогают обучающимся эффективно работать в команде и презентовать 

свои идеи. 

2. Ролевые игры 

- Моделирование ситуаций: Ролевые игры позволяют обучающимся 

погружаться в изучаемый материал через моделирование реальных или 

гипотетических ситуаций. Это может быть полезно для понимания сложных 

концепций и процесса принятия решений. Например, на уроках права 

обучающиеся могут участвовать в симуляции судебного процесса, где они 

берут на себя роли судьи, адвоката, прокурора и свидетелей. Это помогает им 

понять функционирование правовой системы и роль каждого участника 

процесса. 

Ролевые игры позволяют моделировать реальные или гипотетические 

ситуации, связанные с профильным направлением. Например, на уроках права 

можно провести симуляцию судебного процесса, где обучающиеся выступают 

в разных ролях, таких как судья, адвокат или прокурор. 

В профильных курсах, таких как медицина или инженерия, можно 

моделировать ситуации, связанные с профессией, что помогает обучающимся 

лучше понять практическое применение теоретических знаний. 

- Развитие практических навыков: Ролевые игры способствуют развитию 

практических навыков, таких как публичное выступление, переговоры, 

решение конфликтов и работа в команде. Обучающиеся учатся применять 

теоретические знания на практике и адаптироваться к различным ситуациям. 
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Ролевые игры способствуют развитию навыков, таких как публичное 

выступление и решение конфликтов. Это особенно полезно в профильных 

предметах, где требуется умение применять знания на практике. 

Например, в профильных курсах по управлению проектами обучающиеся 

могут моделировать процессы переговоров или кризисного управления, что 

развивает их практические навыки. 

- Углубление понимания: Этот метод помогает обучающимся лучше 

понять и запомнить учебный материал, так как они не просто читают о 

событиях или концепциях, а переживают их в контексте ролевой игры. Это 

делает процесс обучения более увлекательным и запоминающимся. 

Ролевые игры помогают обучающимся глубже понять материал, так как 

они активно участвуют в процессе. Это делает обучение более увлекательным и 

запоминающимся. 

В профильных дисциплинах, таких как культурология или социология, 

ролевые игры могут помочь обучающимся лучше понять социальные 

взаимодействия и культурные особенности. 

3. Мозговой штурм 

- Генерация идей: Мозговой штурм используется для коллективного 

поиска идей и решений по определенной задаче или проблеме. Обучающиеся 

высказывают свои идеи без критики и оценки, что способствует свободному и 

креативному мышлению. Например, при разработке проекта по охране 

окружающей среды обучающиеся могут предложить различные идеи по 

улучшению экологической ситуации в своей школе или сообществе. 

Мозговой штурм может использоваться для коллективного поиска идей 

по профильным проектам или задачам. Например, на уроках экологии 

обучающиеся могут предложить инновационные идеи по улучшению 

экологической ситуации в своем районе. 

В профильных курсах по предпринимательству мозговой штурм может 

помочь в разработке новых бизнес-идей или решений для стартапов. 

- Обсуждение и анализ: После сбора идей обучающиеся обсуждают и 

анализируют предложенные варианты, оценивают их жизнеспособность и 

выбирают наиболее эффективные решения. Это развивает навыки анализа и 

критической оценки, а также учит работать в команде. 

После генерации идей обучающиеся обсуждают и анализируют их, 

оценивая жизнеспособность и эффективность предложенных решений. Это 

развивает навыки анализа и критической оценки. 

В профильных курсах по науке и технике это может помочь в решении 

сложных исследовательских задач и разработке новых проектов. 

- Развитие креативности: Мозговой штурм способствует развитию 

креативного мышления и способности находить нестандартные решения. 

Обучающиеся учатся выходить за рамки привычных решений и искать 

инновационные подходы к решению задач. 
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Мозговой штурм способствует креативному мышлению, что особенно 

важно в профильных предметах, где требуется нестандартный подход к 

решению задач. 

В профильных дисциплинах, таких как дизайн или реклама, креативные 

идеи и инновационные подходы могут стать основой успешных проектов. 

Интерактивные методы обучения играют важную роль в профильном 

обучении, так как они помогают создать динамичную и вовлекающую 

образовательную среду. Эти методы способствуют развитию навыков 

критического мышления, аргументации, коммуникативных навыков и 

креативности. Они делают учебный процесс более активным и увлекательным, 

позволяя обучающимся глубже погружаться в изучаемый материал и развивать 

практические навыки, которые будут полезны в их будущей профессиональной 

деятельности. Интерактивные методы создают условия для активного участия 

обучающихся в образовательном процессе, что способствует более 

эффективному усвоению знаний и подготовке к реальным жизненным 

ситуациям. 

Каждый из перечисленных методов имеет свои уникальные особенности 

и преимущества, которые позволяют создавать разнообразные и эффективные 

образовательные программы в условиях профильного обучения. Их 

комбинирование и адаптация к индивидуальным особенностям обучающихся 

способствует развитию у них ключевых компетенций и помогает готовиться к 

успешному профессиональному и личностному самоопределению. 

Формы и методы организации профильного обучения должны быть 

тщательно продуманы и адаптированы к потребностям обучающихся, чтобы 

обеспечить их успешное профессиональное самоопределение. Комбинация 

различных форм обучения и методов преподавания позволяет создать 

оптимальные условия для углубленного изучения профильных предметов, 

развить необходимые навыки и подготовить обучающихся к дальнейшему 

обучению или профессиональной деятельности. 

 

Современные образовательные технологии играют ключевую роль в 

формировании нового подхода к обучению, обеспечивая гибкость, доступность 

и разнообразие методов преподавания. С их помощью образовательные 

учреждения могут предоставить обучающимся ресурсы и возможности, 

которые значительно повышают качество обучения. В данной работе будет 

подробно рассмотрено использование современных образовательных 

технологий, таких как дистанционное обучение, интерактивные ресурсы, 

мобильные технологии и интерактивные платформы и инструменты. 

1. Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение представляет собой образовательный процесс, в 

котором студенты и преподаватели взаимодействуют удаленно через цифровые 

платформы. Этот формат обучения предоставляет значительные преимущества 

в плане гибкости и доступности, особенно для тех обучающихся, которые не 
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могут посещать занятия лично по различным причинам: географическая 

удаленность, занятость или особые потребности. 

Дистанционное обучение играет важную роль в профильном обучении, 

предоставляя обучающимся возможности для получения специализированных 

знаний вне зависимости от их местонахождения и графика. В профильном 

обучении этот формат обучения позволяет адаптировать образовательный 

процесс под индивидуальные потребности и интересы обучающихся, 

обеспечивая доступ к широкому спектру курсов и материалов.  

Преимущества дистанционного обучения в профильном обучении 

• Гибкость и доступность: Дистанционное обучение позволяет 

обучающимся выбирать курсы и материалы, которые соответствуют их 

интересам и карьерным целям. Они могут обучаться в удобное для них время и 

совмещать учебу с другими обязанностями. 

• Индивидуализация обучения: Дистанционные образовательные 

платформы позволяют адаптировать учебный процесс под индивидуальные 

потребности обучающихся. Например, обучающиеся могут самостоятельно 

выбирать сложность и темп прохождения материала, что особенно важно в 

профильном обучении, где требуется углубленное изучение определенных 

предметов. 

• Доступ к экспертам: Дистанционное обучение предоставляет 

возможность участвовать в курсах и вебинарах, проводимых ведущими 

специалистами в различных областях. Это дает обучающимся доступ к 

передовому опыту и знаниям, что помогает им лучше подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности. 

Рассмотрим подробнее, как различные аспекты дистанционного обучения 

могут быть эффективно применены в профильном обучении. 

Онлайн-курсы и вебинары 

Одним из ключевых аспектов дистанционного обучения является 

использование онлайн-курсов и вебинаров. Эти формы обучения позволяют 

обучающимся получать знания в удобное для них время и темпе.  

Онлайн-курсы, как правило, состоят из видеолекций, тестов, 

интерактивных заданий и форумов для обсуждений. Они могут охватывать 

широкий спектр дисциплин — от естественных наук до искусств и 

гуманитарных наук. 

Онлайн-курсы предоставляют обучающимся доступ к углубленным 

знаниям по профильным дисциплинам. Например, обучающиеся, выбравшие 

профиль в области IT, могут проходить специализированные курсы по 

программированию, кибербезопасности или разработке мобильных 

приложений. Эти курсы позволяют изучать материал в удобное время и темпе, 

что особенно важно для школьников, которые могут совмещать обучение с 

другими обязанностями или проектной деятельностью. 

Онлайн-курсы могут включать видеолекции, тесты, практические задания 

и проекты, что способствует не только теоретическому обучению, но и 
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развитию практических навыков, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

Вебинары представляют собой живые онлайн-лекции или семинары, где 

обучающиеся могут взаимодействовать с преподавателями и друг с другом в 

реальном времени. Это особенно полезно для обсуждения сложных тем, 

требующих непосредственной обратной связи. Преимущество вебинаров 

заключается в том, что они позволяют организовать учебный процесс в режиме 

реального времени, сохраняя при этом все преимущества дистанционного 

формата. 

Вебинары позволяют обучающимся участвовать в живых лекциях и 

семинарах с преподавателями и экспертами из различных областей. Это 

особенно полезно для обсуждения сложных тем, требующих непосредственной 

обратной связи. Например, обучающиеся профильных классов по медицине 

могут участвовать в вебинарах, посвященных последним достижениям в 

медицине или обсуждению сложных клинических случаев. 

Вебинары также могут быть использованы для организации групповых 

дискуссий, работы над проектами или проведения консультаций по вопросам 

подготовки к экзаменам. Они способствуют развитию навыков общения и 

работы в команде, что важно в любой профессиональной сфере. 

Электронные учебники и материалы 

Электронные учебники и учебные материалы становятся неотъемлемой 

частью дистанционного обучения. Они предоставляют обучающимся доступ к 

учебным ресурсам в любое время, что особенно полезно для тех, кто совмещает 

учебу с работой или другими обязанностями.  

Электронные учебники часто включают мультимедийные элементы, такие 

как видео, интерактивные диаграммы и аудио, что делает процесс обучения 

более интересным и наглядным. 

Электронные учебники и учебные материалы предоставляют 

обучающимся доступ к актуальной и специализированной информации по их 

профилю. Например, обучающиеся, изучающие естественные науки, могут 

использовать электронные учебники с интерактивными элементами, такими как 

анимации химических реакций или виртуальные лабораторные работы, что 

делает процесс обучения более наглядным и понятным. 

Электронные учебники позволяют обучающимся самостоятельно 

регулировать темп обучения, возвращаться к сложным темам и углубляться в 

интересующие их аспекты. Это способствует более глубокому пониманию 

материала и формированию устойчивых знаний, которые пригодятся в будущей 

профессиональной деятельности. 

Доступ к электронным учебным материалам через цифровые платформы 

позволяет обучающимся самостоятельно регулировать темп обучения и 

возвращаться к сложным темам по мере необходимости. Это особенно важно в 

условиях дистанционного обучения, где обучающиеся часто сталкиваются с 

необходимостью самодисциплины и организации времени. 
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Электронные учебные материалы могут включать в себя не только 

учебники, но и научные статьи, мультимедийные ресурсы, интерактивные 

задания и симуляции. Эти материалы помогают обучающимся изучать сложные 

концепции и применять знания на практике. Например, обучающиеся, 

изучающие инженерное дело, могут использовать виртуальные симуляторы для 

моделирования инженерных проектов. 

Доступ к таким материалам через цифровые платформы позволяет 

обучающимся эффективно организовывать свое время, совмещая учебу с 

практическими заданиями или проектами. Это особенно важно для 

старшеклассников, которые готовятся к поступлению в вузы и требуют 

гибкости в обучении. 

Дистанционное обучение в профильном обучении становится мощным 

инструментом, который не только расширяет возможности для получения 

знаний, но и делает образовательный процесс более гибким, 

индивидуализированным и доступным. 

2. Интерактивные ресурсы 

Интерактивные ресурсы, такие как виртуальные лаборатории, симуляции, 

образовательные игры и мобильные приложения, значительно обогащают 

процесс профильного обучения, делая его более динамичным, увлекательным и 

эффективным. Рассмотрим подробнее, как эти ресурсы могут быть 

использованы в профильном обучении для углубления знаний и развития 

практических навыков у обучающихся. 

Преимущества использования интерактивных ресурсов в профильном 

обучении 

• Углубление знаний: Виртуальные лаборатории, симуляции и 

образовательные игры помогают обучающимся углубить знания по 

профильным предметам, предоставляя возможность экспериментировать, 

моделировать и анализировать реальные процессы и явления. 

• Развитие практических навыков: Эти ресурсы способствуют 

развитию практических навыков, таких как анализ данных, принятие решений, 

критическое мышление и решение проблем, что важно для будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

• Повышение мотивации: Игровые элементы и интерактивные 

задания делают обучение более увлекательным, что способствует повышению 

мотивации и вовлеченности обучающихся в учебный процесс. 

• Доступность и гибкость: Мобильные приложения и онлайн-

ресурсы позволяют обучающимся учиться в удобное для них время и в удобном 

темпе, что особенно важно в условиях интенсивного профильного обучения. 

Виртуальные лаборатории и симуляции 

Интерактивные ресурсы играют важную роль в создании более 

увлекательного и динамичного образовательного процесса. Одним из наиболее 

ярких примеров таких ресурсов являются виртуальные лаборатории и 

симуляции. Эти инструменты позволяют обучающимся проводить 
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эксперименты и исследования в цифровой среде, что особенно важно для 

дисциплин, требующих практического опыта, таких как физика, химия или 

биология. 

Виртуальные лаборатории предоставляют возможность проведения 

экспериментов, которые могут быть опасными или дорогими в реальных 

условиях. Например, обучающиеся могут изучать химические реакции, 

манипулируя виртуальными химическими веществами, или исследовать 

физические явления, такие как электричество или магнетизм, с помощью 

интерактивных симуляций. Эти инструменты не только облегчают понимание 

сложных концепций, но и делают процесс обучения более безопасным и 

доступным. 

Виртуальные лаборатории играют ключевую роль в обучении 

профильным дисциплинам, таким как физика, химия, биология и инженерное 

дело. Они позволяют обучающимся проводить сложные и опасные 

эксперименты в безопасной цифровой среде. Например, обучающиеся, 

изучающие химию на углубленном уровне, могут использовать виртуальные 

лаборатории для исследования химических реакций, взаимодействуя с 

виртуальными химическими веществами. Это позволяет им понять основные 

принципы и закономерности, не подвергаясь риску. 

Виртуальные лаборатории способствуют развитию практических 

навыков, необходимых для проведения научных исследований. Обучающиеся 

могут экспериментировать с различными переменными, наблюдать результаты 

и анализировать данные. Это помогает им лучше понять теоретические 

концепции и подготовиться к реальной лабораторной работе в будущем. 

Симуляции являются мощным инструментом для углубленного изучения 

различных явлений и процессов. Например, обучающиеся, изучающие физику, 

могут использовать симуляции для моделирования и исследования физических 

явлений, таких как электромагнетизм, механика или термодинамика. Это 

помогает им визуализировать и понять сложные концепции, которые могут 

быть трудными для восприятия на уровне абстракции. 

Симуляции также могут использоваться для моделирования реальных 

ситуаций в других дисциплинах, таких как экономика, право или медицина. 

Например, обучающиеся профильных классов по экономике могут 

использовать симуляции для изучения рыночных механизмов и принятия 

решений в бизнес-среде. Это способствует развитию аналитического мышления 

и навыков принятия решений. 

Образовательные игры и приложения 

Образовательные игры и мобильные приложения становятся все более 

популярными инструментами в арсенале современных образовательных 

технологий. Эти ресурсы используют игровые механики для привлечения 

внимания обучающихся и повышения их мотивации. Образовательные игры 

часто включают элементы соревнования, награды за достижения и уровни 



137 

 

сложности, что делает обучение более увлекательным и способствует лучшему 

усвоению материала. 

Образовательные игры становятся все более популярным инструментом в 

профильном обучении, особенно для тех дисциплин, которые требуют 

креативного подхода и мотивации. Например, обучающиеся, изучающие 

историю, могут участвовать в квестах, где им нужно принимать решения на 

основе исторических событий и фактов. Это не только помогает глубже понять 

материал, но и развивает критическое мышление и способность к анализу. 

Игровые механики, такие как уровни сложности, награды за достижения 

и элементы соревнования, делают процесс обучения более увлекательным и 

способствуют лучшему усвоению материала. Образовательные игры помогают 

обучающимся применять теоретические знания на практике, развивая навыки 

решения проблем и принятия решений в различных контекстах. 

Мобильные приложения предоставляют обучающимся доступ к 

разнообразным образовательным ресурсам, которые можно использовать в 

любое время и в любом месте. Например, приложения для изучения языков 

позволяют обучающимся практиковать иностранный язык с помощью 

интерактивных упражнений и тестов. В профильном обучении такие 

приложения могут использоваться для углубленного изучения предметов, таких 

как математика, программирование или искусство. 

Мобильные приложения могут включать в себя интерактивные учебники, 

тесты, практические задания и даже симуляции, что делает их универсальными 

инструментами для обучения. Они позволяют обучающимся самостоятельно 

регулировать темп обучения и возвращаться к сложным темам по мере 

необходимости, что особенно важно для профильного обучения, где требуется 

глубокое понимание материала. 

Примеры образовательных игр могут включать симуляции бизнеса, 

квесты по истории или интерактивные загадки по математике. Эти игры 

помогают обучающимся развивать критическое мышление, навыки решения 

проблем и способность к принятию решений. Мобильные приложения также 

предлагают разнообразные возможности для обучения, от изучения языков до 

освоения программирования. 

Использование интерактивных ресурсов в профильном обучении не 

только делает образовательный процесс более динамичным и интересным, но и 

способствует формированию глубоких и устойчивых знаний, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Мобильные технологии 

Мобильные технологии играют ключевую роль в обеспечении 

доступности образовательных ресурсов. С развитием смартфонов и планшетов 

обучающиеся могут получать доступ к учебным материалам в любое время и в 

любом месте. Это особенно важно для тех, кто ведет активный образ жизни или 

имеет ограниченный доступ к традиционным учебным материалам. 
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Мобильные технологии играют всё более значимую роль в современном 

профильном обучении, делая образовательные процессы более доступными, 

гибкими и интерактивными. Эти технологии открывают новые возможности 

для углублённого изучения дисциплин, обеспечивая доступ к образовательным 

ресурсам в любое время и в любом месте.  

Преимущества использования мобильных технологий в профильном 

обучении 

• Гибкость и доступность: Мобильные технологии обеспечивают 

обучающимся возможность учиться в удобное для них время и месте, что 

особенно актуально для тех, кто совмещает учёбу с другими обязанностями или 

живёт в удалённых районах. 

• Повышение эффективности обучения: Благодаря интерактивным 

возможностям и удобным инструментам для самоконтроля, мобильные 

приложения помогают обучающимся глубже понять материал и закрепить 

знания. Геймификация процесса обучения стимулирует обучающихся к 

достижению целей. 

• Укрепление коммуникации: Виртуальные конференции и чаты 

обеспечивают непрерывную связь между обучающимися и преподавателями, 

что особенно важно для успешного выполнения групповых проектов и 

освоения сложных тем. 

• Развитие самостоятельности: Мобильные приложения 

способствуют развитию навыков самоконтроля, самоорганизации и 

самостоятельного обучения, что важно для профильного обучения, где 

обучающиеся часто сталкиваются с необходимостью самостоятельно углублять 

свои знания. 

Рассмотрим подробнее, как мобильные приложения и инструменты для 

виртуальных конференций и чатов могут быть применены в профильном 

обучении. 

Мобильные приложения 

Мобильные приложения для образования становятся все более 

популярными среди обучающихся всех возрастов. Эти приложения предлагают 

удобные инструменты для изучения, практики и самоконтроля. Например, 

приложения для изучения иностранных языков предлагают интерактивные 

упражнения, которые можно выполнять в любое время — на пути на работу, в 

ожидании встречи или в любой другой свободный момент. 

Мобильные приложения позволяют обучающимся получать доступ к 

учебным материалам в любое время и в любом месте, что особенно важно для 

профильных классов, где требуется интенсивное и углублённое изучение 

предметов. Например, обучающиеся, специализирующиеся на изучении 

иностранных языков, могут использовать мобильные приложения для практики 

языковых навыков, таких как аудирование, говорение и грамматика, в 

свободное время — на пути в школу, во время перерывов или дома. 
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Приложения для изучения языков, такие как Duolingo или Babbel, 

предлагают интерактивные упражнения и тесты, которые помогают 

обучающимся закреплять материал. Они часто включают элементы 

геймификации, такие как награды за достижения, баллы и уровни, что делает 

процесс обучения более увлекательным и мотивирует обучающихся достигать 

поставленных целей. 

Приложения для обучения также могут включать тесты, задачи и задания, 

которые обучающиеся могут выполнять для закрепления знаний. Эти 

приложения часто используют элементы геймификации, такие как баллы, 

уровни и награды, что делает процесс обучения более увлекательным и 

стимулирует обучающихся к достижению целей. 

Мобильные приложения также предлагают обучающимся возможности 

для самоконтроля и самостоятельной практики. Например, обучающиеся 

профильных классов по математике могут использовать приложения для 

решения задач, таких как Photomath, которые позволяют не только находить 

правильные решения, но и подробно изучать каждый шаг решения, что 

помогает глубже понять материал. 

Обучающиеся могут использовать такие приложения для подготовки к 

экзаменам, выполнения домашних заданий или самостоятельного изучения 

сложных тем. Это способствует развитию навыков самоконтроля и 

самостоятельного обучения, что особенно важно в условиях профильного 

обучения, где от обучающихся требуется высокий уровень самостоятельности и 

ответственности. 

Виртуальные конференции и чаты 

Мобильные технологии также включают возможности для виртуальных 

конференций и чатов, что позволяет обучающимся и преподавателям 

поддерживать связь и взаимодействовать в реальном времени. Виртуальные 

конференции обеспечивают платформу для проведения лекций, семинаров и 

дискуссий, в то время как чаты позволяют мгновенно обмениваться 

информацией и решать вопросы по мере их возникновения. 

Мобильные технологии для виртуальных конференций и чатов 

обеспечивают платформу для непрерывной коммуникации между 

обучающимися и преподавателями, что особенно важно для профильных 

классов, где активно используются групповые проекты, исследования и 

дискуссии. Например, обучающиеся могут участвовать в виртуальных 

конференциях с преподавателями для обсуждения сложных тем, получения 

консультаций или обмена идеями. 

Программы, такие как Zoom, Microsoft Teams или Google Meet, позволяют 

организовывать онлайн-лекции, семинары и дискуссии в режиме реального 

времени, независимо от географического положения участников. Это особенно 

важно для обучающихся, которые не могут присутствовать на занятиях лично, 

например, из-за дистанционного обучения или других обстоятельств. 
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Групповые проекты являются неотъемлемой частью профильного 

обучения, особенно в таких дисциплинах, как экономика, социология или 

биология, где важно работать в команде и взаимодействовать с другими 

обучающимися. Виртуальные чаты и конференции облегчают координацию 

работы в группе, позволяют обсуждать задачи, распределять обязанности и 

решать возникающие вопросы в режиме реального времени. 

Использование чатов, таких как Slack или WhatsApp, помогает 

обучающимся оставаться на связи и мгновенно обмениваться информацией. 

Это особенно полезно для решения оперативных вопросов, обсуждения идей 

или получения обратной связи от преподавателей. 

Эти инструменты особенно полезны для групповых проектов, где важно 

поддерживать постоянную коммуникацию между участниками. Виртуальные 

конференции и чаты также облегчают доступ к консультациям с 

преподавателями, что важно для успешного освоения материала в условиях 

дистанционного обучения. 

Мобильные технологии значительно расширяют возможности 

профильного обучения, делая его более гибким, доступным и эффективным. 

Они помогают обучающимся углублять знания, развивать навыки 

самоконтроля и коммуникации, а также успешно справляться с задачами, 

требующими высокой степени самостоятельности и ответственности. 

4. Интерактивные платформы и инструменты 

Интерактивные платформы и инструменты, такие как форумы, блоги, 

опросы и тесты, играют важную роль в профильном обучении, предоставляя 

обучающимся и преподавателям новые возможности для взаимодействия, 

обмена знаниями и оценки уровня усвоения материала. Рассмотрим подробнее, 

как эти инструменты могут быть использованы в профильном обучении. 

Форумы и блоги 

Интерактивные платформы и инструменты предоставляют обучающимся 

и преподавателям возможность для более глубокого взаимодействия и обмена 

знаниями. Форумы и блоги являются важной частью этих платформ, позволяя 

обучающимся обсуждать темы курса, делиться идеями и задавать вопросы. 

Форумы могут быть организованы по темам или разделам курса, что 

упрощает навигацию и делает обсуждения более структурированными. 

Обучающиеся могут обмениваться мнениями, предлагать свои решения задач и 

получать обратную связь от преподавателей и других участников курса. Блоги, 

в свою очередь, предоставляют возможность для более глубоких размышлений 

и анализа. Обучающиеся могут писать эссе, делиться своими исследованиями и 

размышлениями по темам курса, что способствует развитию навыков 

критического мышления и письменной речи. 

В профильных классах, где обучающиеся изучают сложные и 

специализированные темы, форумы могут стать площадкой для активного 

обмена мнениями и обсуждения различных аспектов курса. Например, на 

уроках экономики обучающиеся могут обсуждать современные экономические 
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теории, анализировать кейсы и делиться своими выводами. Форумы можно 

организовать по конкретным темам или разделам курса, что упрощает 

навигацию и делает обсуждения более структурированными. 

Форумы способствуют развитию навыков сотрудничества и 

коллективного обсуждения. Обучающиеся могут предлагать свои решения 

задач, задавать вопросы и получать обратную связь как от одноклассников, так 

и от преподавателей. Это способствует углубленному пониманию материала, 

развитию критического мышления и навыков аргументации. 

Примеры применения: Например, на уроках истории обучающиеся могут 

обсуждать различные интерпретации исторических событий, делиться 

источниками и ссылками на научные статьи, а также участвовать в 

коллективном анализе исторических документов. Преподаватели могут 

использовать форумы для организации дискуссий по спорным вопросам, где 

обучающиеся должны обосновать свою точку зрения и аргументировать её с 

использованием исторических фактов. 

Блоги позволяют обучающимся углубленно анализировать и 

рефлексировать по темам курса, что способствует развитию навыков 

письменной речи и критического мышления. В профильных классах, где важно 

уметь чётко и логично излагать свои мысли, блоги могут стать эффективным 

инструментом для письменных упражнений и создания эссе. 

Обучающиеся могут использовать блоги для публикации своих 

исследований и размышлений по изучаемым темам. Это позволяет им не только 

структурировать свои мысли, но и получить обратную связь от преподавателей 

и одноклассников. Например, на уроках литературы обучающиеся могут 

публиковать свои эссе, анализировать литературные произведения или 

делиться своими мыслями по поводу прочитанных текстов. 

Примеры применения: В профильных классах по наукам, таким как 

биология или химия, обучающиеся могут вести научные блоги, в которых 

описывают свои эксперименты, делятся результатами исследований и 

обсуждают научные концепции. Это помогает им развивать навыки научного 

письма и критического анализа данных. 

Опросы и тесты 

Опросы и тесты являются важными инструментами для проверки знаний 

и получения обратной связи.  

Онлайн-опросы позволяют преподавателям быстро и эффективно оценить 

уровень усвоения материала, выявить пробелы в знаниях и скорректировать 

учебный план в соответствии с потребностями обучающихся. 

В профильных классах, где обучающиеся изучают сложные и 

специализированные дисциплины, важно регулярно оценивать уровень их 

знаний и понимания материала.  

Опросы позволяют преподавателям быстро и эффективно собирать 

данные о том, насколько хорошо обучающиеся усвоили пройденный материал, 

и выявлять пробелы в знаниях. 
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На основе результатов опросов преподаватели могут корректировать 

учебный план, уделяя больше времени тем темам, которые оказались 

сложными для обучающихся. Это способствует более эффективному усвоению 

материала и улучшает общие результаты обучения. 

Примеры применения: Например, на уроках физики преподаватель может 

проводить опросы после каждой главы учебника, чтобы убедиться, что 

обучающиеся поняли основные концепции. Если опросы показывают, что у 

большинства обучающихся возникли трудности с определённой темой, 

преподаватель может пересмотреть подход к её изучению и предложить 

дополнительные материалы или задания. 

Тесты могут быть интегрированы в учебные платформы и проводиться в 

любое удобное время. Они могут включать различные типы вопросов, такие как 

множественный выбор, открытые вопросы или задания на сопоставление. 

Результаты тестов могут быть автоматически оценены, что экономит время 

преподавателей и обеспечивает мгновенную обратную связь для обучающихся. 

Тесты являются важным инструментом для регулярной оценки знаний 

обучающихся. В условиях профильного обучения, где часто требуется глубокое 

понимание материала, тесты позволяют преподавателям проверять уровень 

усвоения материала на каждом этапе обучения и предоставлять обучающимся 

моментальную обратную связь. 

Тесты могут включать различные типы вопросов, такие как 

множественный выбор, открытые вопросы, задания на сопоставление и другие. 

Это позволяет проверять знания обучающихся по-разному, оценивая как их 

теоретические знания, так и практические навыки.  

Например, тесты по математике могут включать задачи, требующие 

пошагового решения, в то время как тесты по литературе могут включать 

вопросы на интерпретацию текстов и анализ персонажей. 

Примеры применения: В профильных классах по химии преподаватель 

может использовать тесты для проверки знаний обучающихся по химическим 

реакциям, требуя от них не только знание теории, но и умение применять её на 

практике. Тесты могут быть интегрированы в учебные платформы и 

проводиться в любое удобное время, что особенно важно в условиях 

дистанционного или смешанного обучения. 

Интерактивные платформы и инструменты, такие как форумы, блоги, 

опросы и тесты, предоставляют обучающимся и преподавателям широкие 

возможности для взаимодействия, обмена знаниями и оценки уровня усвоения 

материала в профильном обучении. Эти инструменты способствуют более 

глубокому пониманию тем, развитию критического мышления, навыков 

письменной речи и аргументации, а также обеспечивают гибкость и удобство в 

организации учебного процесса. 

Использование современных образовательных технологий открывает 

новые горизонты в обучении, делая его более гибким, доступным и 

увлекательным.  
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Дистанционное обучение, интерактивные ресурсы, мобильные 

технологии и интерактивные платформы и инструменты предоставляют 

обучающимся и преподавателям уникальные возможности для взаимодействия 

и развития. Эти технологии не только облегчают процесс обучения, но и 

делают его более адаптивным к индивидуальным потребностям каждого 

обучающегося. В условиях быстрого развития информационных технологий 

образовательные учреждения должны активно интегрировать эти инструменты 

в учебный процесс, чтобы обеспечить своим обучающимся максимально 

эффективное и современное образование. 

Профильное обучение в общеобразовательных школах представляет 

собой важный этап в образовательном процессе, направленный на более 

глубокое и целенаправленное изучение тех предметов, которые соответствуют 

интересам и профессиональным устремлениям школьников. Оно помогает не 

только подготовить обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

или профессиональные колледжи, но и сформировать у них необходимые для 

жизни в современном обществе компетенции. 

Индивидуализация, профориентация, поддержка родителей и 

взаимодействие с педагогами являются ключевыми компонентами успешной 

организации профильного обучения. Важно, чтобы школа создавала все 

условия для реализации этих аспектов, помогая обучающимся не только 

получать знания, но и осознанно выбирать свой профессиональный путь, 

достигая успеха в жизни. 

Организация профильного обучения в общеобразовательных школах 

требует тщательной подготовки и координации всех участников 

образовательного процесса. Методическая поддержка педагогов, 

индивидуальный подход к обучающимся и взаимодействие с родителями 

играют ключевую роль в успешной реализации профильного обучения. 

 

 

2.2 Рекомендации по развитию профессионального самоопределения 

старшеклассников в системе профильного обучения 

Проблема профессионального самоопределения молодежи, 

представлений о своем профессиональном «Я» тех, кто завтра выйдет на рынок 

труда и будет производительной силой общества, является чрезвычайно 

актуальной.  

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 

правило, определяется степенью согласованности психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности, а также сформированностью у личности способности 
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адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры [1]. 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие 

самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование 

своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа 

профессионала.  

Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения 

общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и 

деятельности. В настоящее время социальная ориентация во многом определяет 

профессиональное самосознание человека, его профессиональное 

самоопределение и профессиональный выбор [2]. 

Процесс современного профессионального самоопределения может 

строиться двумя путями: 

1 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором 

учитываются лишь социальные и социально-психологические детерминанты, а 

личностные особенности не являются детерминантными. То есть 

профессиональный путь строится на внешней мотивации и стимуляции. 

Субъект в данном случае полезависим от окружающих в своем 

профессиональном становлении. 

2 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором 

индивидуально-психологические особенности влияют на успешность 

профессионального становления. Через призму личностных особенностей 

строятся отношения с социумом в контексте профессионального развития. 

Данный путь профессионального развития является более адекватным и 

приводит человека к успеху в профессии. 

Процесс окончательного принятия решения о выборе профессии и 

профессионального учебного заведения, рода работы осуществляется в 

выпускных классах общеобразовательной школы. 

У большинства молодых людей выбор профессии основывается на 

существующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире 

профессий и создает психологические трудности: 

1. Расхождение понятий «работа» и «профессия». 

2. Расхождение между оплачиваемостью работы и собственными 

интересами. 

В результате в установке современной молодежи «через высшее 

образование к высокооплачиваемой работе» прослеживается отсутствие или 

игнорирование продуктивных установок, нацеленных на рост и развитие своего 

потенциала: диплом по «престижной» специальности рассматривается как 

возможность повысить конкурентоспособность на рынке труда и «допуск» к 

работе с высокой зарплатой. 

Специфика трудностей, связанных с профессиональным 

самоопределением, получением образования и дальнейшим трудоустройством 
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молодых людей в современных условиях, требует поиска новых форм работы 

по решению этих трудностей. 

Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о 

будущем, которые выводят ее за рамки наличной ситуации и являются 

программой ее развития.  

Автономная личность ориентируется в мире профессий: осознает смысл 

профессиональной деятельности, знает требования профессий и перспективы 

их развития, способна согласовать профессиональную деятельность с другими 

важными жизненными контекстами. 

Поведение автономной личности на рынке труда предполагает общую 

ориентировку в социально-экономической ситуации, знание вакансий, а также 

наличие навыков поиска работы, составления резюме, прохождения 

собеседования и т.д.  

Личность, которая не готова удовлетворять требованиям реальности, 

оказывается невостребованной. 

Относительный баланс между спросом и предложением рабочей силы 

может быть достигнут при наличии профессиональной компетентности. Таким 

образом, вектор профориентационной работы должен быть смещен с позиции 

«Кем быть?» на позицию «Каким стать?» [3]. 

В наше время, когда информационный поток сообщений, касающихся 

путей трудоустройства, (выбора учебного заведения для продолжения 

обучения, времнной и сезонной занятости, кружках и секциях, в которых 

можно развить свои способности, приобрести дополнительные умения и 

навыки и т.д.) велик и разрознен, выпускнику, желающему продолжить свое 

образования (или трудоустроиться), становится все труднее сделать свой 

выбор. 

Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных 

заведений города затрудняются сделать правильный профессиональный выбор. 

Это происходит как из-за недостаточной профориентационной работы 

(выпускники не достаточно хорошо знают, какая специальность подходит для 

них больше всего, свои личностные особенности, склонности), так и из-за 

нехватки информации об учебных заведениях. 

В этом случае предпочтение отдается не тому вузу, где есть 

специальности, которые, в силу его индивидуальных особенностей, наиболее 

подходят ему, а тому вузу, который находится ближе к дому, конкурс меньше, 

друзья учатся, родители рекомендуют и так далее. В этом случае проигрывает 

подросток (хорошо, если специальность ему понравится, и он будет прилежно 

учиться, иначе он потеряет время попусту), теряет вуз (студент не желает 

учиться), государство и родители теряют средства на учебу посредственного 

работника. 

Часто не готовый психологически и морально к профессиональному 

выбору потенциальный абитуриент документы в несколько вузов с одной 

установкой – «лишь бы куда-нибудь поступить». Скорее всего, такой подход к 
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выбору будущей специальности негативно повлияет на него, как на 

формирующегося специалиста и отразится на его квалификации [4]. 

Чтобы решить эти проблемы необходимо в первую очередь проводить 

систематизированную профориентационную работу в школах, начиная 

постепенно вводить детей в мир профессий со среднего звена. 

Благодаря переходу к рыночным отношениям расширился круг выбора 

профессии. Однако из-за недостаточной осведомленности у школьников 

складывается неправильное представление о многих из них. Случается так, что 

какой-то вид занятий может увлечь при более детальном ознакомлении с ним. 

Поэтому одна из основных задач – обратить внимание старшеклассников на те 

профессии, по которым бывают вакансии, как можно подробнее рассказать о 

них. [5]. 

Отсутствие достаточно глубокой профессиональной направленности у 

выпускников не исключает возможности ее формирования в период учебы в 

колледже или высшем учебном заведении.  

Поэтому задача школы (также семьи и общества) состоит в том, чтобы 

выбор профессии оказывался логическим следствием постепенного повышения 

уровня профессиональной направленности, т.е. формирование в процессе 

обучения и жизнедеятельности обучающихся деятельностно – смыслового 

единства – совпадения ценностно-смыслового (формирование жизненных 

смыслов) и предметно-действенного (выбор адекватной смыслу деятельности) 

аспектов деятельности [1]. 

Развитию профессиональной направленности необходима такая 

организация деятельности обучающихся, которая актуализировала бы 

противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее 

личностным смыслом для человека.  

Удовлетворенность выбранной профессией, и, следовательно, 

успешность в ней, зависит от того, насколько выбранный вид деятельности 

соответствует типу личности [1]. 

Для эффективного профессионального выбора необходимы: 

• рациональность решения жизненных задач; 

• достижение автономии; 

• ориентация на будущее; 

• сформированность профессиональных интересов и общих трудовых 

навыков; 

• некоторый опыт практической работы [1]. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников является важным 

этапом в их образовательной и личностной жизни, особенно в условиях 

профильного обучения, которое предполагает углубленное изучение отдельных 

дисциплин и направлено на подготовку обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности.  

Рассмотрим основные особенности профессионального самоопределения 

в данной системе. 
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1. Влияние профильного обучения на выбор профессии 

Профильное обучение предоставляет старшеклассникам возможность 

сконцентрироваться на тех предметах, которые соответствуют их интересам и 

карьерным целям. Это формирует более четкое представление о возможных 

направлениях профессиональной деятельности.  

- Углубленное изучение предметов:  

Благодаря профильному обучению старшеклассники могут глубже 

погружаться в изучение дисциплин, таких как математика, физика, биология, 

гуманитарные науки, что позволяет им лучше понять свои сильные стороны и 

предпочтения в профессиональной сфере. 

- Практическая ориентированность:  

Занятия в профильных классах часто включают практические работы, 

лабораторные исследования, проекты и курсы, которые приближают 

обучающихся к реальным условиям работы, что способствует более 

осознанному выбору профессии. 

2. Роль консультативной и психологической поддержки 

Важным аспектом профессионального самоопределения 

старшеклассников является консультативная поддержка, включающая 

консультации с педагогами и психологами, профориентационные мероприятия 

и анализ карьерных целей. 

- Психологическое сопровождение:  

Психологи помогают старшеклассникам преодолеть страхи и сомнения, 

связанные с выбором профессии, проводят тестирование на выявление 

интересов и склонностей, а также помогают интерпретировать результаты 

тестов. 

- Консультации с учителями:  

Учителя профильных предметов предоставляют информацию о 

возможных профессиональных направлениях, исходя из успеваемости и 

интересов обучающегося, что помогает обучающимся выбрать профиль 

обучения, наиболее соответствующий их карьерным планам. 

3. Влияние социальной среды на самоопределение 

Социальная среда, включающая семью, сверстников, учителей, играет 

важную роль в процессе профессионального самоопределения.  

- Роль семьи:  

Родители часто оказывают значительное влияние на выбор профессии 

старшеклассниками. Поддержка или давление со стороны семьи может как 

способствовать, так и препятствовать осознанному выбору профиля и будущей 

профессии. 

- Влияние сверстников:  

Мнение сверстников также может оказывать влияние на выбор профиля 

обучения, особенно в случае, если группа друзей выбирает один и тот же 

профиль или направление. 

4. Личностные особенности и их роль в самоопределении 
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Личностные качества и особенности играют важную роль в 

профессиональном самоопределении старшеклассников. 

- Самостоятельность и ответственность:  

Профильное обучение требует от обучающихся большего уровня 

самостоятельности и ответственности за свой выбор, что способствует 

развитию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

- Интерес и мотивация:  

Старшеклассники, которые обладают высоким уровнем интереса к 

выбранной области и внутренней мотивацией, обычно лучше справляются с 

нагрузкой профильного обучения и более уверенно делают выбор в пользу 

определенной профессии. 

5. Трудности профессионального самоопределения 

Несмотря на преимущества профильного обучения, процесс 

профессионального самоопределения может сопровождаться определенными 

трудностями. 

- Неопределенность и страх ошибок:  

Старшеклассники часто сталкиваются с неопределенностью в выборе 

профессии и страхом ошибиться, что может замедлить процесс 

самоопределения и привести к тревожности. 

- Избыточное давление:  

Иногда старшеклассники испытывают давление со стороны родителей, 

учителей или сверстников, что может затруднить объективную оценку 

собственных интересов и способностей. 

6. Поддержка в успешном самоопределении 

Для успешного профессионального самоопределения важно предоставить 

старшеклассникам всестороннюю поддержку. 

- Профориентационные программы:  

Введение в школьную программу курсов по профориентации, проведение 

экскурсий, встреч с представителями различных профессий и другими 

мероприятиями, направленными на расширение представления о возможных 

карьерных путях. 

- Постоянный анализ и пересмотр целей:  

Помощь обучающимся в регулярном пересмотре своих целей, интересов 

и предпочтений по мере накопления опыта в профильном обучении. 

Таким образом, профессиональное самоопределение старшеклассников в 

системе профильного обучения является комплексным и многогранным 

процессом, который требует не только образовательной, но и психологической 

и социальной поддержки.  

Усилия, направленные на развитие самостоятельности, осознание 

собственных интересов и целей, а также взаимодействие с социальным 

окружением, играют ключевую роль в успешном выборе профессии и 

формировании будущей профессиональной траектории. 
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В профессиональном самоопределении старшеклассников немаловажное 

значение имеет воспитание профессионального интереса у старшеклассников. 

 

 

2.3 Воспитание профессионального интереса у старшеклассников  

Современная педагогическая концепция предполагает реализацию и 

самореализацию заложенного в человеке личностного потенциала в 

соответствии с социально обусловленными и образовательными запросами 

граждан, определяя ведущей социальную функцию образования. 

Его результатом должно стать формирование личности, отвечающей 

общественным потребностям, перспективам развития общества, способной 

адаптироваться и активно трудиться.  

Выпускник школы в идеале должен уметь самостоятельно проектировать 

и осуществлять выбор своего жизненного пути. 

Однако реальность такова, что многие выпускники школы, обладая 

определенной системой знаний, не могут найти им адекватного применения, не 

способны адаптироваться в обществе и выбрать социальную нишу с учетом 

собственных возможностей и склонностей. Закончив организацию среднего 

образования, выпускники школы нередко теряются в первой же проблемной 

ситуации, связанной с выбором профессии, определением своего социального 

статуса. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о несоответствии основной цели 

образования его реальным результатам. Введение профильного обучения 

призвано способствовать более эффективному достижению целей, 

поставленных перед современной школой, поскольку оно предполагает 

обеспечение условий для каждого обучающегося для самоопределения в 

профессиональной сфере на основе самостоятельного осознанного 

формирования собственной образовательной траектории. При этом радикально 

должно измениться качество образования выпускника школы, которое 

характеризуется уровнем владения им системой общеобразовательных 

компетенций. 

Они определяют возможности активного взаимодействия обучаемого с 

окружающим миром и эффективного решения задач, возникающих в разных 

сферах науки и практической деятельности людей. 

Поставленные цели определяют массовый характер профильной школы и 

необходимость развития профессионального самоопределения каждого 

обучающегося. Однако глубина освоения им учебных дисциплин и степени 

прикладной и практической направленности изучаемого материала зависит не 

только от его интересов, но и множества других факторов, в частности 

познавательных способностей. Поэтому формы профилизации, с одной 

стороны, должны быть адекватны запросам обучающихся, а с другой – 

устанавливать необходимый баланс этих факторов, учитывая возможности 
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педагогического коллектива школы опыт дифференциации и индивидуализации 

обучения в разных типах образовательных учреждений. 

Этому мешают образовавшиеся несоответствия и противоречия 

следующего порядка: 

– Непонимание сути моделирования образовательного процесса, 

выраженное в несоответствии его цели и содержания представленным моделям 

профильного обучения. 

– Отсутствие научно-педагогических идей, раскрывающих эффективные 

пути становления профильного обучения. 

– Представленные модели не характеризуют профильное обучение как 

целостную систему во взаимосвязи его основных составляющих, отражают 

опыт педагогической деятельности, усовершенствованный в каком-либо 

частном аспекте. 

– Профильное обучение понимается как углубленное изучение отдельных 

предметов, дополненное системой курсов по выбору. При этом качественно 

образовательный процесс не меняется. 

Как следствие, представленные модели профильного образования 

рассчитаны в основном на школьников, ориентированных на получение 

высшего профессионального образования. Модели профилизации образования, 

предлагающие варианты упрощенного учебного плана, содержащие 

преимущественно прикладные дисциплины, не предлагаются. 

– Не выделены проблемы, возникающие в связи с современными 

требованиями к качеству образования школьников, усилением его прикладной 

и практической направленности, реализацией компетентностного подхода и, 

следовательно, не раскрыты механизмы решения данных проблем. 

– Не раскрываются в полной мере механизмы достижения главной цели 

профилизации образования – формирование социального, в т.ч. 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях массовой 

общеобразовательной школы. Подходы к психолого-педагогическому 

сопровождению развития личности в условиях профильного обучения в 

представленных моделях наименее разработаны. 

– Основным способом организации учебного процесса является 

коллективная классно-урочная система обучения (которая на сегодня 

представляется естественной и экономной), а индивидуальное обучение 

рассматривается лишь как форма дополнительной работы, чаще всего с 

нуждающимися в особой помощи детьми. 

– Практически во всех проектах отсутствует целостная система критериев 

качества профильного образования обучающихся. Это свидетельствует о том, 

что оценить в полной мере качество профильного образования школьников и, 

как следствие, эффективность предлагаемых вариантов профилизации 

образования не представляется возможным. 

– Существенным недостатком моделей профильного обучения является 

отсутствие механизмов использования результатов мониторинга качества 
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профильного образования различными участниками образовательного 

процесса. Это приведет к тому, что мониторинг не будет выполнять своего 

главного предназначения – выступать средством управления качеством 

профильного образования. 

Воспитание интереса к будущей профессии у школьников в современном 

обществе реализуется в условиях его экономического и политического 

реформирования, в силу которого существенно изменились социо-культурная 

жизнь подрастающего поколения, функционирование организаций 

образования, средств массовой информации, молодежных и детских 

общественных объединений. Общеобразовательные организации являются 

центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития личности.  

Воспитание профессионального интереса у старшеклассников является 

ключевым этапом в формировании их будущей профессиональной 

идентичности. Этот процесс представляет собой не просто выбор профессии, но 

и осознанное определение своего места в обществе, основанное на личных 

интересах, склонностях и способностях. В современном образовательном 

процессе важно не только обеспечить старшеклассников знаниями, но и 

способствовать их профессиональной ориентации, помогая определить 

наиболее подходящий для них путь развития. 

Школа играет центральную роль в воспитании профессионального 

интереса у старшеклассников. Учебная программа, различные внеклассные 

мероприятия, а также консультации с педагогами и психологами помогают 

обучающимся лучше понять свои интересы и склонности. Школа должна 

создавать условия для развития творческих способностей, а также для 

проявления самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности. 

Одним из ключевых аспектов является обеспечение доступа 

старшеклассников к информации о различных профессиях и областях 

деятельности. Это может включать встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии на предприятия, участие в профессиональных конкурсах 

и олимпиадах. 

Обновление процесса воспитания в общеобразовательной организации 

должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

допрофессионального воспитания с учетом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного опыта. 

Для этого необходимо формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий, методов, повышение 

эффективности действия школьных и внешкольных механизмов развития 

подрастающего поколения, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания.  

Допрофессиональное воспитание, осуществляемое в процессе 

теоретического обучения обучающихся, во многом способствует решению 

вопроса о всестороннем, гармоническом развитии личности будущего студента. 
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От того, как ставятся и решаются воспитательные проблемы на занятиях, 

зависит духовное богатство школьника, его общая и допрофессиональная 

культура, его кругозор. Используя различный учебный материал, педагог имеет 

возможность в каждой теме найти пути решения воспитательных задач, 

установить тесную связь педагогических, общеобразовательных дисциплин с 

будущей практической деятельностью. 

В связи с этим эффективность подготовки обучающихся в системе 

профильного обучения зависит от выбора оптимальной технологии 

осуществления этого процесса. Профессионально-ориентированная технология 

подготовки обучающихся к педагогической деятельности представляет собой 

упорядоченную деятельность, включающую спланированные по 

определенному проекту и последовательно реализуемые действия, операции и 

процедуры, инструментально обеспечивающие оказание помощи обучающимся 

в процессе их профессионального становления. 

Формирование профессиональной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность обучающихся может осуществляться в 

результате реализации профессионально-ориентированной технологии в 

процессе профильного обучения старшеклассников. При этом ориентация 

выполняет ряд функций направленных на оптимизацию этого процесса. 

Понятие «функция» многозначно. В науках, исследующих социальный 

аспект деятельности человека, под функцией чаще всего подразумевают 

качественную характеристику, направленную на сохранение, поддержание и 

развитие системы. Основные функции профессиональной ориентации 

обучающихся могут быть поняты исходя из специфики выбранной 

профессиональной деятельности, многообразия видов его отношений, 

ценностных ориентаций, а также исходя из возможностей самореализации 

личности обучающихся.  

Деятельностный подход должен запустить механизм самоактуализации 

личности, обеспечить самоопределение обучающегося в области будущей 

профессиональной деятельности, обеспечить комплексное физическое, 

интеллектуальное и духовное его развитие. Принимая во внимание указанные 

особенности можно выделить ряд функций: адаптационную, профессионально-

трудовой социализации, ценностно-смысловую, информационно-

коммуникативную. 

Рассмотрим их более подробно. 

Адаптационная функция. Рассматривая понятие «профессиональная 

ориентация» некоторые авторы обращают внимание на её адаптационный 

характер. Проблемы профориентации личности, личностной эффективности 

рассматриваются в тесной связи с психологической и социальной адаптацией. 

Психологическая адаптация – явление, характеризующее наиболее 

оптимальное приспособление психики человека к условиям среды 

жизнедеятельности, частным условиям. Социальная адаптация – активное 

приспособление человека к условиям социальной среды (среды 
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жизнедеятельности) путем усвоение и принятия целей, ценностей, норм и 

стилей поведения, принятых в обществе. 

Таким образом, можно определить, что одной из основных функций 

профориентации является адаптация человека к эффективному выполнению 

заданной (выбранной) социальной роли, профессиональной деятельности. 

Профессиональная ориентация старшеклассников на профессиональную 

деятельность, на наш взгляд, должна включать в свое содержание 

осведомленность в специальной (знания), методической (в области средств, 

форм и методов педагогического воздействия), психолого-педагогической (учет 

особенностей отражения влияния педагогического воздействия на развитие 

личности ребенка) областях. Это поможет уже на первом этапе обучения в вузе 

будущему специалисту структурировать научное и практическое знание в целях 

наиболее оптимального решения задач собственной профессиональной 

подготовки. 

Неотъемлемой профессионально ориентации старшеклассников, на наш 

взгляд, является функция профессионально-трудовой социализации. 

Профессионально-трудовая социализация – это совокупность процессов 

(социальных и педагогических), в разной степени регулируемых и 

позволяющих будущему работнику, специалисту, усваивать систему установок, 

норм и ценностей, соответствующих осваиваемой социальной роли 

профессионала. 

Сущность профессиональной социализации состоит в том, что в ее 

процессе индивид приобщается к профессиональной роли и становится 

носителем связанного с этой ролью социального статуса.  

Конечный результат успешной профессиональной социализации – 

интеграция человека в профессиональное сообщество и посредством этого в 

общество в целом. Разумеется, этот результат в полном объеме достигается 

лишь после завершения определенных этапов допрофессиональной и 

профессиональной подготовки, по мере накопления практического опыта и его 

применения в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Социализация в процессе профессионального образования является 

важной формой социального регулирования становления профессионала, 

которое направлено на: 

• активизацию профессионального самоопределения обучающегося, т.е. 

на развитие отношения личности к своей будущей профессии и к самому себе 

как потенциальному или реальному субъекту профессиональной деятельности; 

• освоение требований, предъявляемых к человеку той или иной 

специальностью, профессией или их группой и обусловленных технико-

экономическими, социальными, психологическими, санитарно-гигиеническими 

и другими характеристиками производственной деятельности; 

• усвоение базовых и инструментальных педагогических ценностей, а 

также усвоение традиций, норм и правил поведения, входящих в 

профессиональную субкультуру педагога. 
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В ходе профессиональной социализации формируется ряд 

профессионально важных качеств, влияющих на отношение личности к себе 

как к профессионалу, на успешность освоения и эффективность выполнения 

профессиональной деятельности, на проектирование и корректировку 

профессиональной карьеры. К ним относятся установки, потребности, взгляды, 

убеждения и другие качества, способствующие становлению системы 

профессиональной мотивации. 

Человек – не только объект, но и субъект профессионально-трудовой 

социализации. Последнее означает, что в процессе профильного обучения 

обучающийся проявляет активность, самостоятельность, инициативность и 

способность делать свой выбор, что способствует его оптимальному 

профессиональному самоопределению. 

Ценностно-смысловая функция имеет аксиологическое значение для 

ориентации старшеклассников на профессиональную деятельность. Она 

выражается в осознании обучающимися педагогической деятельности как 

ценности. 

Ценностно-смысловая функция связана с системой ценностей личности, 

их появление есть результат деятельности человека, его взаимодействия с 

миром людей, поэтому рождение новых ценностей возможно благодаря 

рефлексии собственной деятельности и личности. Уровень ориентации 

старшеклассника будет считаться высоким, если школьник может осмыслить 

общественно необходимую систему ценностей, осознать гуманистический 

характер ценностей будущей профессиональной деятельности и соотносить 

собственную деятельность и поведение с данной системой. 

Информационно-коммуникативная функция – связана с осознанием 

необходимости информационного потока в процессе взаимоотношений 

субъектов профессиональной деятельности, с умением предоставить 

информацию в доступном виде, речевой и научной компетентностью. 

Она обуславливает развитие социально значимых связей в коллективе, 

включает умение адекватных взаимоотношений, облегчает взаимное 

приспособление, обеспечивает взаимопомощь, делает возможной координацию 

сложных действий.  

Коммуникативные умения предполагают, владение культурой 

межличностного общения и включают: умение «слушать и слышать» 

собеседника целенаправленно и со вниманием; умение войти в ситуацию 

общения и установить контакт; умение выявить информацию и собрать факты, 

необходимые для понимания проблемы; создавать и развивать отношения в 

позитивном эмоциональном настрое, стать коммуникабельным, то есть 

способным быстро устанавливать контакт. 

Таким образом, процесс разработки профессионально-ориентированной 

технологии формирования ориентации старшеклассников на будущую 

профессиональную деятельность включает реализацию выделенных функций в 
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их профильном обучении и основывается на педагогических условиях 

оптимальной организации этого процесса. 

Методы воспитания профессионального интереса 

Существуют различные методы, которые могут быть использованы для 

воспитания профессионального интереса у старшеклассников. Среди них: 

1. Проектная деятельность: Участие в проектах, связанных с реальными 

профессиональными задачами, позволяет обучающимся почувствовать себя в 

роли профессионалов и лучше понять, какие навыки и знания им необходимы. 

2. Практическая ориентация учебного процесса: Включение в учебный 

процесс практических заданий и ситуаций, которые моделируют реальные 

профессиональные задачи, помогает обучающимся связать теоретические 

знания с их практическим применением. 

3. Индивидуальные консультации: Регулярные консультации с 

педагогами и психологами помогают обучающимся лучше понять свои 

профессиональные интересы и выбрать наиболее подходящий путь развития. 

4. Профориентационные курсы и занятия: Специальные курсы, 

направленные на изучение различных профессий, а также занятия, 

посвященные профориентации, помогают обучающимся получить более полное 

представление о возможностях карьерного роста. 

В Казахстане воспитание профессионального интереса у 

старшеклассников приобретает особую значимость в связи с социально-

экономическими условиями и необходимостью подготовки молодых 

специалистов для различных отраслей экономики. Важным аспектом является 

интеграция профориентационных программ с государственными инициативами 

по развитию определенных секторов экономики, таких как IT, сельское 

хозяйство, энергетика и другие. 

Важную роль в этом процессе играют не только школы, но и 

государственные и частные организации, которые активно участвуют в 

профориентации обучающихся через различные программы, стажировки и 

профессиональные конкурсы. 

Воспитание профессионального интереса у старшеклассников — это 

сложный и многогранный процесс, который требует участия всех 

заинтересованных сторон: школы, семьи, государства и бизнеса. Только через 

комплексный подход можно обеспечить успешное профессиональное 

становление молодого поколения, которое будет готово к вызовам 

современного мира и сможет внести свой вклад в развитие общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Профильное обучение в общеобразовательных школах Казахстана играет 

ключевую роль в подготовке обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности и личностному развитию. Этот подход ориентирован на создание 

условий для углубленного изучения предметов, соответствующих интересам и 

способностям обучающихся, что позволяет лучше учитывать индивидуальные 

образовательные траектории. 

Одним из основных преимуществ профильного обучения является 

возможность дифференциации учебного процесса, которая способствует 

максимальному раскрытию потенциала каждого обучающегося. Внедрение 

гибких образовательных программ и выбор углубленного или стандартного 

уровня изучения предметов позволяет обучающимся более осознанно 

подходить к выбору будущей профессии и направления обучения. Профильное 

обучение таким образом становится важным инструментом не только 

академической подготовки, но и формирования профессиональной 

идентичности обучающихся. 

Также важным аспектом профильного обучения является развитие 

метапредметных компетенций, таких как критическое мышление, 

исследовательские навыки и умение работать в команде. Эти навыки 

приобретают особую актуальность в условиях стремительного развития 

информационных технологий и глобализации, где от выпускников требуется не 

только знание базовых предметов, но и способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям и решать сложные задачи. 

Профориентация, являющаяся неотъемлемой частью профильного 

обучения, помогает обучающимся сделать осознанный выбор будущей 

профессии. Через различные профориентационные мероприятия, такие как 

экскурсии на предприятия, встречи с представителями различных профессий и 

участие в специализированных тренингах, обучающиеся получают 

возможность глубже понять свои интересы и способности. Это способствует не 

только более осознанному выбору профиля, но и повышению мотивации к 

обучению. 

Важным направлением развития профильного обучения в Казахстане 

является интеграция зарубежного опыта, что может способствовать 

совершенствованию национальной системы образования. Исследование 

лучших практик организации профильного обучения в таких странах, как 

Германия, Финляндия, Япония, США и Франция, показывает, что создание 

условий для углубленного изучения профильных предметов и ранней 

профориентации обучающихся может значительно повысить качество 

подготовки школьников. 

Тем не менее, внедрение профильного обучения требует комплексного 

подхода и постоянного мониторинга его эффективности. Важно обеспечить 
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поддержку как со стороны педагогического состава, так и со стороны 

родителей, создавая единую систему взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру 

школ, внедрять современные образовательные технологии и создавать условия 

для непрерывного профессионального роста педагогов. 

Профильное обучение является важным этапом в модернизации системы 

образования Казахстана, который обеспечивает не только академическую 

подготовку обучающихся, но и их готовность к успешной профессиональной и 

социальной жизни. Дальнейшее совершенствование профильного обучения 

должно быть направлено на создание условий для индивидуализации 

образовательного процесса, развития метапредметных компетенций и 

профессиональной ориентации, что будет способствовать успешной интеграции 

выпускников в общество и рынок труда. 
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