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Введение

Новым этапом в осуществлении дифференциации обучения станет перевод
на профильное обучение учащихся 11-12 классов 12-летней
общеобразовательной школы. Это обусловлено рядом социально-
педагогических факторов: усилением требований государства и общества к
формированию в системе непрерывного образования социально активной,
профессионально компетентной и мобильной личности, способной к успешной
трудовой деятельности в избранной сфере; потребностями старшеклассников в
удовлетворении разнообразных образовательных запросов с учетом их
интересов, склонностей и профессиональных намерений, но без учебных
перегрузок; возрастающими требованиями высших учебных заведений к
уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений;
необходимостью обеспечения преемственности в содержании, формах, методах
и средствах обучения в общеобразовательной школе и учреждениях
профессионального образования.

В соответствии с проектом государственного общеобязательного стандарта
12-летнего образования обучение в старшей школе будет основано на принципе
профильной подготовки. Данный принцип позволит выстроить
индивидуальную траекторию для каждого школьника. К 2015 году
методологическое и технологическое обеспечение индивидуальных
образовательных траекторий позволит разработать программы с основами
профессионального образования и использованием информационных
технологий. Профильная подготовка позволит предоставить необходимую
разгрузку для самообразования и дополнительного образования на старшей
ступени школы. Новая модель школьного образования будет исходить из
компетентностного подхода, где применяется ориентированность на
практические навыки и способности использования знаний в собственных
проектах. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории. Переход к профильному обучению преследует следующие
основные цели:

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;

 создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ;

 способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями индивидуальными склонностями и потребностями;

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
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Основная идея обновления содержания общего среднего образования
состоит в том, что образование должно стать более индивидуализированным,
функциональным и эффективным.

Цель данной работы: раскрыть особенности предпрофильного и
профильного обучения в 12-летней школе.

Задачи:
 описать педагогические и психологические основы предпрофильного и

профильного обучения в 12-летней школе;
 охарактеризовать особенности содержания и структуры типовых

учебных планов для предпрофильного и профильного обучения в 12-летней
школе;

 раскрыть механизм проведения взаимосвязи содержания базовых и
профильных предметов, прикладных куросов и курсов по выбору при
профильном обучении.

 Нормативной правовой базой разработки положений о предпрофильном
и профильном обучении в казахстанской школе являются:

 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об
образовании» от 24 октября 2011 г. [ ];

 Государственная Программа развития образования Республике
Казахстан на 2011-2020 годы[ ];

Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012-2016 годы, (постановление Правительства РК от 25 июня
2012 года № 832.) [ ].

Основами разработки данного пособия послужили следующие
приоритетные направления среднего образования:

 приведение содержания школьного образования в соответствие с
динамичными запросами современного казахстанского общества;

 приобщение учащихся к новым знаниям и новейшим технологиям,
современным способам познания мира;

 развитие функциональной грамотности, формирование компетенций и
навыков;

 формирование основ конструктивно-созидательной и
преобразовательной деятельности обучающихся;

 оптимизация соотношения естественно-научного, общественно-
гуманитарного и технологического образования;

 обеспечение вариативности и свободы выбора форм и методов
обучения;

 конвергенция интеллектуальных, духовных и эмоционально-
психологических качеств обучающихся;

 обеспечение высокого уровня физического и психического здоровья
обучающихся, развитие их мотивов, инициативы и творчества;

 личностно-ориентированный подход, реализация индивидуальной
траектории обучения;

 ориентация содержания образования на воспитание уважения к
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национальной культуре и открытости по отношению к другим культурным
истокам.

При организации предпрофильного и профильного обучения необходима
ориентация на метапредметные результаты обучения (ключевые компетенции),
так как они обеспечивают освоение обучающимися целостной системы
универсальных знаний, опыта и способностей, ценностных ориентиров,
позволяющих самостоятельно и успешно решать жизненные проблемы,
обеспечить формирование способностей личности к самоопределению,
социализации и самореализации. Реализация Национального плана действий по
развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы
возможна на основе внедрения компетентностного подхода к обучению:
метапредметные результаты основываются на формировании личностной,
социальной, гражданской, информационной, управленческой,
коммуникативной,технологической компетенций. Таким образом, оптимизация
соотношения компонентов содержания образования предполагает переход от
знаниевой парадигмы к системно-деятельностной (компетентностной)
парадигме.

Предпрофильная и профильная подготовка учащихся должна основываться
на преемственности содержания уровней среднего образования. В начальной
школе главным является формирование интереса к профессиональной
деятельности, положительного отношения к труду, осознание смысла
профессиональной деятельности и его общественного значения. В основной
средней школе в 5-8 классах – знакомство с профессиями и миром труда,
формирование профессиональной направленности личности, формирование
адекватной самооценки собственных способностей и склонностей,
формирование профессионального самосознания. На уровне предпрофильного
и профильного обучения в 9-х-10-х и 11-х-12-х классах – определение
профессиональных предпочтений и намерений, соответствие их возможностям
и склонностям учащихся.

В школе профориентационная работа ведется по следующим направлениям:
профинформация, профагитация, профпросвещение, профдиагностика,
профконсультации. Профдиагностика и профконсультации являются основной
работой психологической службы. В соответствии с возрастной периодизацией
и целями профориентационной работы используются соответствующие
диагностические методики. В начальной школе проводится диагностика
спектра профессионально окрашенных фантазий ребенка, диагностика
зарождения интересов к профессиям, диагностика мотивационной сферы с
помощью рисуночных методик, анкетирования. На основе полученных
результатов проводится работа с родителями с целью обеспечения
разностороннего развития ребенка, предупреждения ранней специализации
образования. Консультации для педагогов направлены на овладение ими
спектром диагностических методик, приемами активизирующих игр,
активными формами работы с учащимися, способами корректировки стиля
деятельности.

В основной средней школе продолжается работа по личностному и
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профессиональному самоопределению учащихся. Для мониторинга процесса
становления личности учащегося используются индивидуальные карты, в
которых немаловажную роль играет профориентационный раздел. В нем
отслеживается динамика интересов и склонностей учащегося, полученная с
помощью методик: дифференциально-диагностического опросника Е.А.
Климова (ДДО), методики "Карта интересов", анкетирования. На этом этапе
первостепенная роль отводится профконсультированию учащихся,
обеспечивающему развитие профессионального самосознания и такого его
компонента, как профессиональная Я – концепция (представления о себе как
субъекте профессиональной деятельности). Этому способствуют не только
индивидуальные профконсультации, но и массовые формы работы:
тренинговые занятия, факультативы, курсы по выбору "Познай себя", "Основы
выбора профессии", курс "Мое профессиональное будущее", вводимый в
соответствии с "Концепцией профильного обучения". Эффективность данной
работы определяется тем, насколько грамотно, осознанно учащиеся выбирают
направления своей предпрофильной подготовки. Работу с родителями
педагогу-психологу необходимо строить в ключе взаимодоверия,
взаимоуважения, преодоления желания родителей реализовать в ребенке
собственные несостоявшиеся мечты, ориентировки на максимальный учет
интересов и возможностей ребенка.

На уровне общего среднего образования предпочтение отдается методикам,
которые позволяют отследить уровень сформированности и осознанности
жизненных планов учащихся, их увлечения, профессиональные намерения и
предпочтения, степень удовлетворенности образовательными услугами.
Наиболее целесообразно использовать для этого методики "Тип личности"
Дж.Холланда, "Профессиональные намерения", "Сфера профессиональных
предпочтений". На основе полученных результатов проводятся
индивидуальные консультации с учащимися, строится система занятий по
жизненному и профессиональному самоопределению учащихся. Благодаря
этому он может оценить свои объективные возможности – уровень учебной
подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои
способности и склонности, избежать типичных ошибок в выборе профессии.

Совместные усилия педагогов, психологов школы должны привести к
психологически обоснованному выбору путей профессионального образования
и профессиональной подготовки учащихся.
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1. Особенности предпрофильного обучения в 12-летней школе

1.1 Психолого-педагогические основы предпрофильного обучения

Профильное обучение с психологической точки зрения является попыткой
совместить задачи подросткового и юношеского возрастов. С одной стороны, в
период школьного обучения психическое развитие еще не завершено и поэтому
необходимо обеспечить разнообразие и универсальность содержания
образования. С другой стороны, довольно рано от подростка требуется
профессиональное самоопределение, свойственное больше юношескому
возрасту.

Перед учащимися, находящимися на уровне предпрофильной подготовки,
стоит задача не только определить для себя будущее профессиональное
направление, но и выбрать конкретное учебное заведение, а исходя из этого,
выбрать предметы для изучения их на повышенном либо углубленном уровне.
Не все учащиеся этого возраста способны сделать окончательный выбор в силу
следующих факторов:

1) возрастных особенностей 2) индивидуальных особенностей (не всегда в
должной степени сформированы ответственность, целеустремленность и
другие черты личности, необходимые при профессиональном
самоопределении. Профильное обучение является эффективным средством
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, способствовать их
профессиональному обучению.

Интересы – это мотивы личности, выражающие ее специальную
направленность на познание определенных явлений окружающей жизни и
определяющие вместе с тем ее более или менее постоянную склонность к
определенным видам деятельности. Охватывая все стороны жизни личности,
все виды деятельности, интересы, на которые распространяется ее познание,
могут быть очень разнообразными. Количество объектов (предметов, явлений,
видов деятельности), вызывающих интерес человека, характеризует объем
интересов, указывающий обычно на духовное богатство и многосторонность
развития личности. Однако из множества интересов должен быть выделен
центральный интерес, наиболее увлекающий личность, или ведущие интересы в
отдельных видах ее деятельности: трудовой, учебной, научной, общественной и
развлекательной (досуг).

Особенностями интересов являются: активизация не только познавательных
процессов, но и творческих побудительных усилий человека в различных
областях деятельности; большая, чем обычно, конкретизация целей и операций
деятельности; расширение и углубление знаний человека в данной специальной
области и развитие у него соответствующих практических навыков и умений;
своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к длительному
занятию соответствующей деятельностью. Интересы должны целенаправленно
формироваться. Прежде всего, для этого необходимо показать значимость
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получаемой информации от объекта интереса для познания самого объекта и
получения знаний важных и необходимых в деятельности личности.

Интересы могут переходить в склонности – стремление заниматься
определенной деятельностью, жажду этой деятельности. Настоящая склонность
обычно сочетает в себе устойчивый интерес к тем или иным явлениям
действительности и устойчивое стремление самому действовать в этом
направлении.

Между интересами и склонностью много общего, но есть и различие.
Интересы можно выразить формулой «хочу знать», а склонность - «хочу
сделать».

Для удачного выбора профиля обучения, а затем и будущей профессии,
большое значение имеют не только интересы и склонности личности, но также
и ее способности. Способности – такие особенности человека, которые
позволяют ему успешно овладевать тем или иным видом деятельности,
профессией, совершенствоваться в них, эффективно выполнять
функциональные обязанности в сложных ситуациях. Формирование
способностей предполагает совершенствование внимания, памяти, творческого
воображения, мышления и других психических процессов и свойств личности.
Если выразить сущность способностей краткой формулой, то она будет звучать,
как «я могу», «я имею возможность». Необходимо стремиться к тому, чтобы
интересы, склонности и способности личности максимально совпадалиЭтап
предпрофильного обучения в казахстанской 12-летней школе охватывает 9-10
классы, когда в содержании образования предусматривается углубление и
расширение учебного материала, усиление практикориентированного обучения.
На данном этапе учащиеся начинают выявлять свои способности в той или
иной деятельности и проявлять интерес к определенномй ее виду.

Один из шагов в организации профильного обучения – это проведение
диагностических процедур, психологических и педагогических мероприятий с
учащимися, выявление интересов, запросов, потребностей школьников. Это
достаточно объёмная работа, требующая привлечения не только педагогов, но и
психологов, социальных педагогов. Для того, чтобы открыть профильные
группы и классы, необходимо прежде всего изучить готовность школы,
педагогов, детей, родителей, материально-технической базы к работе в таком
направлении.

Ранняя профилизация и специализация знаний предполагает избирательную
нагрузку на отдельные стороны психики ребёнка. Без грамотного
психологического сопровождения эти обстоятельства могут привести к
неравномерности интеллектуального и личностного развития детей. Поэтому
одна из важнейших задач психологического сопровождения – мониторинг и
своевременное устранение возможных факторов возникновения
неравномерностей в развитии. Подростки часто осуществляют вынужденный
выбор профиля обучения. Задача формирования временной перспективы перед
ребёнком вообще не ставится, поскольку в большинстве случаев эту задачу за
него «решают» родители. В результате у него теряется учебная мотивация.
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Поэтому одной из задач психологического сопровождения является
углубленная профориентация.

Кроме названных выше задач, психологическое сопровождение
предполагает также психологическую диагностику при отборе учащихся в
профильные классы.

Психологические особенности сопровождения предпроильной подготовки
рассмотрены учеными и практиками в области психологии.

Формирование и развитие интересов, склонностей и способностей
неразрывно связано с деятельностью человека. Поэтому необходимо
обеспечить условия для знакомства и освоения учащимися самого широкого
спектра видов деятельности. Например, в Японии каждый школьник обязан
освоить полтора десятка основных видов деятельности, прежде чем принять
решение о выборе профессии. Выбор профиля обучения в старших классах
часто зависит от профессиональных предпочтений и интересов учащихся.
Происходит отождествление школьного предмета с областью будущей
профессиональной деятельности. И поэтому очень важно на ранних этапах (в
среднем и базовом звене школы) проводить целенаправленную работу по
выявлению интересов и склонностей учащихся. Необходимо также создать
условия для формирования профессиональной направленности личности
учащихся, развития профессиональных интересов и мотивации.

В настоящее время ключевым моментом следует считать не способности, а
мотивацию человека и его жизненные цели, потому что именно они
определяют перспективы развития личности. Поэтому необходимо направить
все усилия на развитие тех способностей учащихся, которые важны для
успешного продвижения к цели, поставленной самим человеком.
Многочисленные данные подтверждают, что люди, исходно менее способные,
но целенаправленно решающие собственную задачу, оказываются более
продуктивными, чем более способные, но менее заинтересованные.

Профориентационная работа и психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения учащихся является неотъемлемым
компонентом в системе допрофильной подготовки. Очень важно создать такую
систему работы, чтобы она охватывала все ступени школьного обучения.
Диагностическая работа должна выстраиваться таким образом, чтобы
максимально выявлять интересы и склонности каждого ребенка на каждом
возрастном этапе. Изучение интересов и склонностей учащихся может
осуществляться различными способами: от простого наблюдения за их
успехами в освоении учебных дисциплин до использования различных анкет,
опросников. Поэтому при составлении блока методик для отбора акцент
делался не на оценке актуального уровня способностей, которую ежедневно
дает учитель на уроке, а на выявлении индивидуальных психологических
особенностей и мотивации учащихся.

Изучение индивидуальных психологических особенностей
старшеклассников в ходе получения общего образования снижает вероятность
ошибки при выборе профиля обучения. При этом необходимо ответить на ряд
важных вопросов: в каком возрасте целесообразно проводить диагностику, в с
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какой целью, в каких формах и т.д. В юношеском возрасте некоторые
профессионально важные качества находятся в скрытом состоянии, так как нет
условий для их проявления. Для подростка характерны недостаточный уровень
самосознания, неустойчивость эмоционального состояния, неадекватная
самооценка. Недостаток жизненного опыта (скудные знания о мире профессий
и рынке труда, правилах и ошибках в выборе профессии). В ходе
профконсультации изучаются следующие компоненты профессиональной
пригодности: мотивы (интересы, склонности, потребности), способности;
личностные особенности. Отбор в профильные классы можно рассматривать
как разновидность групповой профессиональной консультации, в которой
акцент делается на мотивационном компоненте.

Отбор в профильные классы следует рассматривать не как разовый замер
психологических особенностей учащихся, а как средство формирования
реалистичного представления о себе, как элемент систематической психолого-
профориентационной работы в школе. За основу отбора учащихся в
профильные классы можно взять вариант психолого-педагогической
диагностики, предложенной Г.В.Резапкиной, целью которой является
уточнение специализации обучения на основе изучения интересов, склонностей
и особенностей мышления учащихся.

В предлагаемом варианте отбора в профильные классы можно использовать
традиционные и модифицированные методики: «Опросник профессиональных
склонностей» Л.Йоваши (модификация), и опросник «Профиль», в основе
которого лежит методика «Карта интересов» А.Голомштока, тест
интеллектуального потенциала П.Ржичан, опросник типа мышления, школьный
тест умственного развития (модификация). Работа с методиками проводится в
три этапа, каждый из которых занимает один урок. На первом этапе с помощью
«Опросника профессиональных склонностей» и методики «Профиль»
выявляются интересы и склонности учащихся. На втором этапе определяются
уровень развития невербального интеллекта учащихся и тип их мышления. Для
диагностики используется Тест интеллектуального потенциала (П.Ржичан) и
опросник мышления. Третий этап – определение уровня сформированности
основных мыслительных операций и усвоения понятий. В этих целях
используется авторская модификация ШТУР – Тест умственного развития
(также можно воспользоваться компьютерным вариантом теста Амтхауэра).
Этапы диагностики должны быть разведены во времени таким образом, чтобы
ребята могли осмыслить полученную информацию. Оптимальный временной
промежуток между двумя этапами диагностики – определением интересов и
склонностей и определением особенностей мышления – от недели до месяца.

Н.Э.Тарасенко в статье «Диагностика и развитие сферы интересов и
способностей учащихся» [ ] считает, что предлагаемый комплект методик
оптимален для задач отбора в профильные классы благодаря своей
экономичности, информативности и надежности. Кроме того, на данном этапе
используются методики для изучения способностей учащихся и их самооценки.
Это позволяет расширить знания учащегося о самом себе, а также способствует
формированию Я-реального (Для построения ясной картины структуры



11

интересов и склонностей учащихся удобно и эффективно использовать
«Профориентационную карту учащегося», с помощью которой на протяжении
практически всего пребывания ребенка в школе мы можем отслеживать его
предпочтения в учебной деятельности, а также уровень развития отдельных
психологических качеств. Ведение данной карты позволяет выявить общую и
профессиональную направленность личности учащегося, его индивидуальные
особенности, что делает возможным более точный и профессионально
оправданный выбор определенного профиля обучения в старших классах.

Так, Е.В.Прудникова в работе «Основные подходы психолога к
сопровождению предпрофильной и профильной подготовки учащихся» [ ]
считает, что создание условий для оптимального развития и образования
школьников с учетом их здоровья, психофизиологических возможностей,
интересов, склонностей и способностей является необходимым этапом
подготовки к предпроильному обучению. Такой подход должен способствовать
самоопределению учащихся относительно профиля обучения и дальнейшей
сферы профессиональной деятельности.

Формирование базальных структур мышления заканчивается у человека к
14 годам. Поэтому профильное обучение начинается с 10-го класса, т.к. более
ранняя профилизация может привести к тому, что огромные пласты
человеческой культуры пройдут мимо сознания ученика, не попадут в его
культурный багаж. После 9-го класса ученики должны самостоятельно выбрать
профиль образования с учетом своих интересов, склонностей и способностей и
дальнейшей реализации их в профессиональном выборе.

Успешность овладения той или иной профессией зависит в значительной
степени от способностей человека, т.е. от устойчивых психологических и
физических качеств личности, которые проявляются в определенной
практической деятельности, т.е. от исходного уровня развития способностей во
многом зависит дальнейшая карьера человека. В основе формирования
профильных классов и дальнейшего профильного обучения лежит мониторинг
психологического сопровождения предпрофильных и профильных классов.
Предлагаемая Е.В.Прудниковой диагностическая программа включает
следующие параметры диагностики: обученности (ШТУР); невербального
интеллекта (Равен); интересов (Карта интересов Голомштока); анкеты изучения
отношения к предметам; мотивация (Спилбергер в модификации Алексеевой);
профиль личности (Голанд); самооценка; уровень притязаний; ДДО Климова;
характерологический опросник (МПДО Подмазина).

На основании результатов диагностического исследования с учащимися
проводится индивидуальные консультации с определением и выбором
дальнейшего образовательного маршрута (т.е. профильного обучения);
определением диапазона возможных профессиональных сфер деятельности;
оказание помощи в разработке индивидуального плана личностного
саморазвития, профессионального самоопределения и т.д.

Результаты диагностического исследования доводятся до сведения
администрации, педагогов, классных руководителей. На основании полученных
результатов и заявлений учащихся проводится формирование профильных
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классов. При построении педагогами индивидуальных программ работы с
учащимися учитываются полученные психологические данные. В
психологический мониторинг заложены диагностические программы на входе
и на выходе профильного обучения, с целью контроля за эффективностью
данного обучения и правильностью выбранного образовательного маршрута
для каждого учащегося (с позиции наиболее полного развития индивидуальных
склонностей и способностей). Отслеживается реальная оценка личностью
(учащимся) своей профессиональной. динамики. Таким образом,
Е.В.Прудникова приходит к выводу, что диагностика интересов, склонностей и
способностей учащихся является одним из важнейших условий качества
профильного обучения, так как предоставляет возможность всем субъектам
учебного процесса построить обучение, максимально учитывая
индивидуальное особенности каждого учащегося.

Основной тенденцией современного этапа развития общества является
высокая степень дифференциации знаний, все более узконаправленная
специализация трудовой деятельности. Развитие общества в настоящее время
направлено на все более существенную стратификацию всех сторон
жизнедеятельности, что приводит к углублению различий между отдельными
индивидуумами и их группами. В связи с этим исчезает возможность
обеспечения качественно одинакового уровня подготовки учащихся по всем
учебным предметам, снабжения каждого молодого человека полным набором
знаний, умений и навыков, обеспечивающих основу освоения всех видов
будущей профессиональной деятельности. Осуществляется переориентация
образования на старшей ступени школы с унифицированного, рассчитанного на
среднего ученика, на дифференцированное, профильное обучение с учетом
потребностей, запросов и интересов учащихся. Непосредственным и явным
воплощением этой переориентации стало введение профильного обучения в
средних общеобразовательных школах.

Аналогичный опыт диагностики имеется в средней школе № 32 г.
Могилева, где педагогом-психологом Т.В.Бахмат разработана система работы
по организации профильного обучения с целью изучения потребностей и
запросов учащихся и их родителей, интересов и склонностей учащихся.
Соответственно этой системе на первом этапе проводится анкетирование
учащихся 8-х и 9-х классов и их родителей с целью изучения мнения учащихся
и родителей по организации профильного обучения в школе. На втором этапе
реализуется изучение уровня обучаемости учащихся по основным предметам.
На третьем этапе проводится изучение интересов и склонностей учащихся.
Изучение интересов, способностей учащихся может осуществляться
различными способами – от простого наблюдения за их успехами в освоении
учебных дисциплин до использования различных анкет, опросников.
Используется модифицированный вариант методики «Карта интересов».
Использование данной методики позволяет предварительно проанализировать
интересы, близкие к деятельности в области следующих ключевых предметов:
биология, география, физика, химия, история, литература, математика,
иностранные языки. Исследование проводится в группах (классах).
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Проведению исследования предшествует ознакомление с инструкцией,
которую зачитывает педагог-психолог. По результатам исследования
проводятся классные часы для учащихся. По результатам всех исследований
проводятся родительские собрания с целью ознакомления с полученными
данными об их детях и сопоставлением результатов всех методик. В итоге при
выборе профиля обучения учитываются как интересы и способности учащихся,
так и запросы и пожелания их родителей.

Педагог-психолог И.Г.Лисовская, (Государственная гимназия №4
г.Могилёва) в статье «Диагностика интересов и склонностей, формирование
«Карты интересов учащихся» – одно из условий качества профильного [ ]
обучения» раскрывает особенности предпрофильного и профильного обучения.
Обучение в гимназии предполагает углубленную программу профильной и
предпрофильной подготовки. Перспективные цели гимназии – развитие
образования в соответствии с актуальными потребностями личности, общества
и государства, организация профильного обучения и формирования у учащихся
устойчивых познавательных интересов.

Одна из задач гимназии – разработка и внедрение в практику УВП
разноуровневых образовательных программ для профильных классов. В данном
направлении работа ведется всем педагогическим коллективом,
заинтересованным в повышении результативности работы. Педагог-психолог
ведет работу по сопровождению этих процессов в два этапа: Работа в
предпрофильных классах. Работа в профильных классах. При этом диагностика
интересов и склонностей включает выявление интересов а) учащихся (ШТУР,
анкетирование по мотивации обучения, карта интересов); б) родителей
(анкетирование по мотивации обучения, модификация карты интересов); в)
педагогов (анкетирование по мотивации обучения, модификация карты
интересов, характеристика по качествам личности). Составление «Карты
интересов» проводится на основе реальной оценки своих возможностей
учащимися, сопоставления оценок возможностей учащихся родителями, а
также оценки педагогами отношения учащихся к предметам по схеме «Я
могу.Я хочу.Я смогу». Педагог-психолог описывает процесс формирования
профиля класса. При организации обучения по профилю учитываются не
только мнения родителей, учащихся, но и реальные возможности гимназии.
Сформированная «Карта интересов» по отдельным учащимся и по классу в
целом обрисовывает картину по гимназии по способностям и интересам наших
воспитанников.

По завершениb диагностического этапа для составления целостной
программы работы педагогом-психологом проводятся: родительские собрания с
участием администрации и педагога-психолога; классные часы в
предпрофильных и профильных классах; занятия с элементами тренинга по
подготовке к тестированию.

Т.В.Макаренко в работе «Деятельность педагога-психолога по
сопровождению предпрофильной подготовки и профильного обучения»
раскрывает заинтересованность общества в обеспечении самостоятельности
при выборе значимых для человека видов деятельности определяют и
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направления работы школы по формированию личности ученика как будущего
деятеля. А это означает, что при планировании учебно-воспитательного
процесса необходимо сместить акценты и выдвинуть на первое место развитие
предпрофильной и профильной подготовки учеников. Задачи деятельности
педагога-психолога в русле этого направления наиболее четко определены в
рамках службы практической психологии в системе образования. Они
заключаются в следующем: работа по адаптации детей, подростков и молодежи
к условиям образовательных учреждений, выработка конкретных
рекомендаций педагогам, родителям, воспитателям и другим заинтересованным
лицам по оказанию помощи детям в адаптационный период; создание программ
индивидуальной работы с участниками образовательного процесса,
предназначенных для адаптации учащихся к процессу обучения и обеспечения
всестороннего и гармоничного развития личности; создание условий,
содействующих предупреждению дезадаптационных состояний при переходе
на новые ступени в системе образования; проведение различных видов работ по
созданию благоприятного психологического климата в учреждении
образования; осуществление мероприятий по предупреждению и снятию
психологической перегрузки педагогического коллектива и др. В работе
выделено 5 направлений деятельности педагога-психолога.
1)психопрофилактика; 2) психодиагностика; 3) психологическая коррекция; 4)
психологическое консультирование; 5) психотерапия.

Мониторинг психологического сопровождения предпрофильной и
профильной подготовки включает: психологический мониторинг развития
интеллекта, познавательных интересов и формирования характера учащихся и
формирование банков данных; мониторинг профилактической работы с
учащимися, родителями, молодыми учителями и коррекционно-развивающая
работа; система клубных занятий, курсов и факультативов как элемент
психологического сопровождения (с учётом данных мониторинга).

Мониторинг интересов и способностей учащихся, проводимый один раз в
год, не дает высоких результатов качества образования учащихся в профильных
классах. Необходим комплексный поход к изучению интересов и способностей
учащихся с построением «Карты интересов» в предпрофильных классах.
Составляющими такой работы являются:

 проведение классных родительских собраний с целью разъяснения
различных вопросов, возникших у родителей и учащихся (эта работа
проводилась в ноябре, чтобы дать возможность обсудить в семьях вопросы
выбора направления);

 нкетирование учащихся (многократная диагностика заставила учащихся
более осознанно отнестись к выбору профиля).

Работу школы по профильному обучению следует начать с согласования
административных решений с желанием и запросами родителей учащихся и
самих школьников. Комплексным ориентиром для родителей является
подготовка детей к поступлению в вуз, такие родители ожидают от школы
содействия в различных формах социализации детей. После анализа
родительских ожиданий в отношении будущего детей следует перейти к
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диагностике учащихся. Три раза в учебном году (1,2,3 четверти) проводится
исследовательская работа в 8-9 классах. Составив «Карту интересов» учащихся
8-9 классов. На основе результатов диагностики и карты интересов выявляются
интересы учащихся по профессиям типа «человек-человек» и «человек –
знаковые системы», Данные соотносятся с выбранными направлениям
предпрофильного обучения. Таким образом, предварительная работа по
подготовке к препрофильному обучению обеспечивает а) надежность системы
профильного обучения определяется степенью сформированности интересов и
способностей учащихся; б) раннюю профилизацию, проведенную через
диагностический блок, способствует формированию образовательного запроса,
осознанному выбору профессиональных предпочтений. С целью повышения
результативности профильного обучения можно рекомендовать администрации
школы введение в школьный компонент курсов по выбору, которые будут
изучаться не год, как обычно, а полгода. В целом учащиеся за 4-5 лет могут
изучить при такой системе до 20 курсов по выбору, что будет способствовать
лучшей профессиональной ориентации учащихся. Таким образом, данная
деятельность позволит большинству учащихся уже на ступени предпрофильной
подготовки ощущать для себя связующую нить между «я хочу» и «я могу».

Л.В.Захаренко, педагог-психолог в статье «От диагностики – к модели
профильного обучения» («ГОСШ №1 г.Славгорода») [ ] считает, что главная
цель профильного обучения – обеспечение обучения учащихся с учётом их
индивидуальных склонностей и потребностей, что определяет ведущую роль
психологического сопровождения. Организация профильного обучения требует
чётких и обдуманных действий от всех участников данного процесса и, прежде
всего, от администрации школы. Такое обучение – основа перехода к
разноуровневой школе, школе настоящего и будущего. Основные цели
организации учебного процесса в рамках профильного обучения следующие:
повышение качества общего образования; установление равного доступа к
полноценному образованию различным категориям учащихся в соответствии с
их склонностями и потребностями; обеспечение условий для творческого и
профессионального самоопределения учащихся; преемственность между
общим и профессиональным образованием.

Л.В.Захаренко [ ] программу проведения психодиагностических процедур
по сопровождению профильного обучения представляет таким образом:
изучаются интересы учащихся к учебным предметам в 1, 4, 7-9 классах
(модификации методики Голомштока – «Карта интересов» на 102 вопроса и
«Палитра интересов»); изучаются профессиональные склонности в 8-9 классах
(модифицированный опросник Л.Йовайши); проводится изучение мотивации
учащихся профильных групп, лицейских и гимназических классов; выявляется
преобладающий тип мировоззрения среди учеников 9 классов; изучаются
учебная нагрузка и социально-психологический климат в профильных группах,
гимназических и лицейских классах.

По выбору профиля обучения среди учеников 8-9 классов проводится
психологическая игра «Выбор профиля». Деловые игры знакомят учащихся со
специфическими качествами и умениями профессий. Учащихся и родителей
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знакомят с результатами исследования интересов к учебным предметам,
склонностей, затем ученики заполняют «Карту интересов», выбирая один или
два предмета, которые будут считаться профильными. К ним надо добавить
соответствующее количество часов, требуемое уровнем обучения, подобрать
учебные программы, разработать структуру. Модель профильного обучения
включает в себя три блока: предпрофильная подготовка (кружки,
факультативы, курсы по выбору), профильное обучение (профильные группы,
лицейские классы), профориентационная работа (индивидуальные
консультации). Диагностика интересов при организации профильного обучения
позволяет выявить не только положительное в этой работе, но и трудности, с
которыми приходится сталкиваться. Психологическая служба на уровне
предпрофильной подготовки должна ставить следующие цели:
Предпрофильная подготовка:

 8 классы: развитие умения делать выбор, развитие
ответственности;

 9 классы: помощь в оценке своих способностей и склонностей,
формировании адекватной самооценки;

 10 классы: углубленная профориентация учащихся, помощь в
самоопределении.

Для реализации данных целей были поставлены следующие задачи:
Диагностические:

1. Выявление личностных особенностей 8-классников (реализовывалась
через тестирование, анкетирование, составление совместно с классным
руководителем Карты класса).

2. Диагностика способностей и склонностей 9-классников (анкетирование
детей, родителей, педагогов).

3. Индивидуальная и групповая профориентационная диагностика
учащихся 9 классов (тесты профессиональной направленности, личностные
тесты).

4. Выявление мнений, установок учащихся 10 классов, их родителей и
педагогов о системе мультипрофильного обучения.

5. Отслеживание эмоционального отношения к учению, проблемы
физической и психической перегрузки учащихся этих параллелей; выявление
наиболее приемлемых для каждого ученика, наиболее понравившихся форм
работы в рамках урока.

Психопрофилактические и психопросветителъские:
 Предоставление информации учащимся 9 и 10 классов и их родителям об

областях профессиональной деятельности и необходимых для той или иной
области личностных качествах и способностях.

 Предоставление старшеклассникам и педагогам информации об
особенностях эффективной работы в малых группах.

Развивающие:
 Проведение занятий с учащимися 8–10 классов, направленных на

формирование их жизненных и профессионально-образовательных планов (в
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рамках классных часов, факультативов, индивидуальных и групповых
консультаций).

 Проведение совместных родительских собраний (родители, учащиеся 9
класса, педагоги, психолог, педагог социальный) по выработке критериев
выбора профиля, обсуждению дальнейшей образовательной траектории
учеников.

Особенностью является то, что в 8-10 классах психологическое
сопровождение осуществляется в основном в форме работы с классом в целом.
Осуществляется работа традиционно в двух режимах:

- по запросу администрации, классных руководителей, родителей,
учащихся;

- по плану психологического сопровождения.
По результатам проводимых психологической службой исследований в

многопрофильных параллелях можно сделать выводы. К модели
мультипрофильного обучения старшеклассники адаптируются успешно, об
этом говорит преобладание высокой познавательной активности, высокой
мотивации достижения учащихся, снижение в течение адаптационного года
уровня тревожности.

Таким образом, процесс предпрофильного обучения предваряет системная
работа педагогов и психологов с участием всех субъектов образовательного
процесса по выявлению интересов, склонностей и способностей школьников,
формированию практического опыта в различных сферах познавательной и
профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля
обучения в старшей школе; · оказанию психолого-педагогической помощи в
приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных
ценностях, в том числе, связанных с профессиональным становлением;
развитию спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенций учащихся, обеспечивающих успешность в будущей
профессиональной деятельности; формированию способности принимать
адекватное решение о выборе дальнейшего направления образования, пути
получения профессии; разработке механизма составления индивидуального
образовательного маршрута учащихся в курсах по выбору.

1.2 Методика отбора содержания предпрофильного обучения

Введение предпрофильного обучения учащихся направлено на создание
системы специализированной подготовки учащихся, апробацию нового
содержания и форм организации учебного процесса с учётом потребностей
рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей
профессии. Предпрофильная подготовка представляет собой систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по
завершению основного общего образования. К предпрофильной подготовке
относится информирование и информирование учащихся 9 классов в
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отношении их возможного выбора профиля в старшей школе, направлений для
продолжения обучения в системе начального и среднего профессионального
образования.

Предпрофильная подготовка реализуется в рамках 6-ти дневной учебной
недели. Прикладные курсы и курсы по выбору включаются в учебное
расписание шестым или первым уроками. Учащиеся 9-х классов
самостоятельно, исходя из своих профильных интересов и склонностей,
выбирают тот или иной курс, чтобы проверить себя и свои силы. Изучение
курсов по выбору является обязательным.

Образовательная программа в 9-х классах основана на двух основных
компонентах: предметах инвариантной части типового учебного плана и
прикладных курсах и курсах по выбору вариативной части ТУП.

Особенности реализации вариативной части типовых учебных планов в
условиях предпрофильного обучения. Особенностями курсов по выбору
являются: вариативность, краткосрочность, нестандартизованность. При всех
возможных вариантах организации курсов по выбору инвариантными являются
следующие условия: · курсы представлены в количестве, позволяющем ученику
осуществить реальный выбор; · курсы помогают ученику оценить свой
потенциал с точки зрения образовательной перспективы; · курсы способствуют
созданию положительной мотивации обучения на планируемом профиле; курсы
знакомят ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него
ведущими, если он совершит тот или иной выбор сферы профессиональной
деятельности, пути (направления) получения им образования в
профессиональной школе; курсы предусматривают использование
современных образовательных технологий, предполагающих деятельностное и
ценностное освоение содержания (информационных, проектных, проблемного
обучения и др.); курсы предпрофильной подготовки не дублируют базовый
курс, они готовят ученика не только к сдаче экзаменов, но и к успешному
обучению в профильной школе. В связи с организацией предпрофильного
обучения в 12-летней школе встает вопрос о содержании базовых предметов, о
введении специальных предпрофильных предметов или курсов, об определении
содержания прикладных курсов и курсов по выбору.

Программы курсов предусматривают: подготовку выпускников основной
средней школы к осознанному выбору профиля обучения в 11 классе;
выявление интересов и склонностей, способностей учащихся, формирование
практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной
деятельности. В целях индивидуализации процесса обучения, более активного
применения проектных и исследовательских форм и методов работы, при
организации курсов по выбору классы делятся на подгруппы. Минимальная
наполняемость группы для изучения курсов по выбору – 5 человек.

Учащиеся выбирают из предложенного перечня 3 модуля на весь
учебный год. Элективные курсы интегрированы в общее расписание во второй
половине дня. Назначение элективных курсов по выбору заключается в том,
чтобы сформировать или закрепить интерес учащегося к тому или иному
предмету, который станет ядром будущего профиля обучения, дать ему
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возможность глубже познакомиться с различными областями знаний,
расширить его кругозор, приобрести или совершенствовать метапредметные
умения и навыки.

Задачи образовательной программы предпрофильных классов: адаптация
к образовательному пространству школы, интеграция в ее специфику, уклад;
развитие коммуникативной включенности ученика, подготовка к обучению в
старшей школе; формирование компетенции выбора в практико-
ориентированной образовательной среде; информированность учащихся в
различных направлениях профильного обучения - гуманитарном,
математическом, химико-биологическом, экономико-правовом и др.

Приблизительный перечень прикладных курсов
(из опыта школ Беларуси)

область знаний предмет Прикладные курсы (3
курса по выбору):

Математическая математика Элементы теории множеств и
математической логики

Живая геометрия

Решение нестандартных задач по
математике

информатика Графика в программировании

Гуманитарная литература Литература в контексте русской
культуры

Классические литературные
сюжеты и их истоки

русский язык Основы журналистики

Русская речь в формате
виртуального общения

история России Неизвестная история

Громкие имена в истории

Социально-
экономическая

экономика Элементарная математика в
экономике и бизнесе

Бизнес-ключ к успеху

география Этнический образ Казахстана

"Географические" профессии в
современном мире
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Естественно-
научная

биология Таблица Менделеева в живых
организмах

химия Выращивание кристаллов (учимся
экспериментировать)

физика Неожиданная физика

Прикладные курсы и курсы по выбору оцениваются по особым
параметрам и входят в перечень личных достижений учашихся, отражаемых в
«портфолио».

«Портфолио» ученика – эта накопительная оценка вводится с целью
объективного фиксирования индивидуальных учебных достижений
обучающегося в течение 10 класса. «Портфолио», наряду с результатами
итоговой аттестации, определяет образовательный рейтинг выпускника и
позволяет осознанно и обоснованно выбрать профиль в старшей школе.
Задачи портфолио: поддержка высокой учебной мотивации; поощрение

самостоятельности, расширение возможностей самообразования; развитие
навыков самооценки деятельности учащихся; формирование умений ставить
цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность; создание дополнительных возможностей для успешной
социализации. Структура «портфолио». «Портфолио» состоит из 6 блоков,
каждый из которых имеет свою систему ранжирования: I. блок – элективные
курсы. II. блок – олимпиады республиканского, областного, городского
(районного), школьного уровней. III. блок – конкурсы (сочинений, творческих
работ и т.д.) республиканского, областного, городского (районного), школьного
уровней. IV. блок – исследовательская работа, конференции республиканского,
областного, городского (районного), школьного уровней. V. блок –
дополнительное образование (участие школьников в работе студий, кружков,
секций и т.д.). VI. блок – образовательные курсы – курсы, пройденные
обучающимися с целью углубления и расширения знаний по определенным
дисциплинам (курсы иностранного языка, курсы по информатике, и т.д.).
Курсы могут быть вписаны в «портфолио» при условии их сертификации.
Параметры оценивания портфолио. Олимпиады, конкурсы исследовательская

деятельность, в зависимости от уровня достижений, оцениваются
ранжированными баллами .

В конце учебного года выводится высший балл достижений по
каждому из названных блоков. Достижения, показанные обучающимися на
уровне выше порогового, дают право быть зачисленным на избранный профиль
вне конкурса при условии соответствия области особых достижений
заявленному профилю. Копии документов прилагаются. Балл за каждый из
элективных курсов определяется исходя из количества часов, отработанных
обучающимися, и результатов его деятельности. Определяется максимальный
балл за каждый из курсов. Балл в блоке «дополнительное образование»
определяется исходя из результатов работы обучающегося (участие в
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соревнованиях, концертах, выставках). Определяется также максимальный балл
в блоках «дополнительное образование» и «образовательные курсы». Учёт
результатов работы в блоках V и VI ведётся только при условии
предоставления определенного документа, подтверждающего достижения
обучающегося. Итоговый балл по «портфолио» - суммарный балл по блокам.
Учёт документов, входящих в «портфолио» ученика. Каждый «портфолио»

носит именной характер и находится на руках обучающегося. Учет документов,
входящих в «портфолио», осуществляет классный руководитель.
Ответственным лицом является заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Рейтинговая итоговая ведомость, включающая
результаты государственной итоговой аттестации и «портфолио», заверяется
подписью директора школы и печатью.
Оформление «портфолио». Титульный лист (Ф.И.О. учащегося, город/район,

школа, класс, итоговый балл по «портфолио», результаты экзаменов,
выбранный профиль, классный руководитель – подпись, директор школы –
подпись, место печати); содержание «портфолио»; письменная характеристика
на учащегося (по требованию учащегося).
Использование материалов «портфолио». При районном/городском органе
управления образования может быть создан совет или комиссия по
«портфолио», которая разрабатывает на основе рекомендуемой министерством
образования и науки структуру «портфолио»; определяет формы
взаимодействия учащихся, учителей, родителей и др. субъектов
образовательного процесса при составлении «портфолио» и его оценки;
определяет период сбора «портфолио»; осуществляет ранжирование
сертифицированных документов; несёт ответственность за информирование
всех субъектов образовательного процесса об установленных формах, задачах и
возможностях индивидуальной накопительной оценки.

По окончании 10 класса учащиеся зачисляются в 11-12 профильные классы
по результатам итоговой аттестации.

2. Особенности профильного обучения в 12-летней школе

2.1 Психолого-педагогические основы профильного обучения
Социальная ситуация учащихся, обучающихся в рамках профильных

классов, заключается в том, что общество в лице родителей и учителей
выдвигает ребенку противоречивое требование включиться в процесс
профессионализации, совершенствоваться в одном направлении и в то же время
обладать универсальными знаниями, значительным набором личностных
качеств, широким кругозором. Социальная ситуация дополняется тем, что
остаются неисчерпанными мотивы подросткового периода, направленные на
общение со сверстниками. Эти обстоятельства порождают ряд видов
деятельности (форсированное обучение и особые увлечения). От «хобби-
реакций» они отличаются тем, что в сознании учащегося они связаны с его
профессионализацией, обеспечивают тесное содержательное общение его с
группой сверстников, стремление к общественно значимой реализации своего
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увлечения. В большинстве своем увлечения носят универсальный характер.
Наиболее ярким является увлечение компьютером или отдельными учебными
предметами — средством реализации самых различных профессий. По всем
признакам такие особые увлечения имеют сходство с ведущей деятельностью.
По мнению А.С.Метелицы [ ], эта ведущая для нового возрастного периода
деятельность приводит к возникновению новообразования, которым
оказывается, например, псевдопрофессиональное мировоззрение, которое, по
сути, является особым вариантом «чувства взрослости» и возникает внутри
деятельности и особых увлечений Психологическое сопровождение
предпрофильного и профильного обучения: по материалам научно-
методической конференции «Организация и технологии осуществления
предпрофильного и профильного обучения».

Псевдопрофессиональное мировоззрение представляет собой набор
стереотипов мышления, переживания и поведения, которые характерны для
профессионалов определенной области. Подобное мировоззрение отличается
яркой выраженностью и становится центром формирующейся личности
подростка. Психологическое сопровождение профильного обучения
предполагает три задачи: 1) мониторинга и своевременного устранения
возможных неравномерностей развития учащихся; 2) углубленной
профориентации учащихся; 3) психологической диагностики при отборе
учащихся в профильные классы. Кратко охарактеризуем каждую из этих задач.
Без специальной коррекции профильное обучение может привести к
однобокому психическому развитию. Чтобы устранить эти нежелательные
побочные эффекты, необходимо систематически отслеживать развитие
учащихся в процессе профильного обучения. В практике для достижения этой
цели используют тесты интеллекта и тесты достижений. Тесты интеллекта в
большинстве своем направлены на измерение уровня развития логических
операций на основе различного интуитивно подобранного содержания. Тесты
достижений позволяют оценить конкретные знания и навыки учащихся
безотносительно к уровню развития логических операций. В Лаборатории
психодиагностики Психологического института РАО (г.Москва) разработан
тест умственного развития абитуриентов и старшеклассников (АСТУР). Как
инструмент мониторинга умственного развития старшеклассников АСТУР
позволяет отслеживать процесс формирования различных умственных
действий в целом и уровень мышления в отдельных учебно-научных циклах.
Профориентационная работа должна стать не только задачей психологической
службы, но и универсальным компонентом образовательного процесса.
Профориентационную работу следует направить на развитие личностной
активности учащихся, переработку некритично усвоенных от взрослых
профессиональных планов и оценок. Известно, что положительная
профессиональная мотивация определяется профессиональными интересами
учащихся к тем или иным сферам деятельности. Способности здесь играют
второстепенную роль, так как подавляющее большинство профессий требует от
претендентов лишь «относительной» профпригодности, при наличии
достаточно сильной мотивации необходимые профессионально важные
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качества образуются из имеющихся путем формирования индивидуального
стиля деятельности. Таким образом, главным, определяющим звеном в
психологическом сопровождении является: 1.Определение с помощью
диагностики области возможных профессиональных интересов и предпочтений
учащихся. 2. Сопровождение адаптационного периода 10-классников к модели
профильного обучения. 3. Психологическая поддержка учащихся 11
многопрофильных классов. Для реализации данных целей были поставлены
следующие задачи:

Диагностические:изучение познавательной активности учащихся 10 и 11
многопрофильных классов; изучение мотивации достижения учащихся 10
классов; диагностика уровня тревожности учащихся 10 и 11 классов;
отслеживание эмоционального отношения к учению, проблемы физической и
психической перегрузки учащихся этих параллелей; выявление наиболее
приемлемых для каждого ученика, наиболее понравившихся форм работы в
рамках урока.

Психопрофилактические и психопросветителъские:предоставление
старшеклассникам и педагогам информации об особенностях эффективной
работы в малых группах; предоставление старшеклассникам и их родителям
информации о способах организации самостоятельной учебной деятельности в
целях наиболее эффективной подготовки к экзаменам за курс
общеобразовательной школы, прохождению централизованного тестирования и
вступительным экзаменам в ВУЗы; рассмотрение вопросов работы с
одаренными детьми, использования новых педагогических технологий в работе
с малыми учебными группами (на заседаниях творческих групп учителей-
предметников).

Развивающие:индивидуальное и групповое консультирование учащихся 10
и 11 классов по вопросам адаптации в новом коллективе, выработке
индивидуального стиля деятельности, личностного роста и другим
возникающим вопросам; консультирование родителей старшеклассников по
проблемам успешной адаптации к системе мультипрофильного обучения и
другим целом, тогда как в 10 и 11 многопрофильных классах предметно-
групповая система проведения учебных занятий практически не позволяет
психологу встречаться с классом в целом, и основными формами работы
становятся индивидуальные беседы и консультации.
Осуществляется работа традиционно в двух режимах: по запросу
администрации, классных руководителей, родителей, учащихся; по плану
психологического сопровождения.

По результатам проводимых психологической службой исследований в
многопрофильных параллелях можно сделать выводы. К модели профильного
обучения старшеклассники адаптируются успешно, об этом говорит преобладание
высокой познавательной активности, высокой мотивации достижения учащихся,
снижение в течение адаптационного года уровня тревожности. На этапе вхождения
в систему профильного обучения, в начале адаптационного периода повышенная
тревожность некоторых учащихся 10 классов объясняется чувством
неопределенности, непривычности к новым формам работы, необходимостью
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работы с непривычной группой. Но, если в начале учебного года напряжение
вызывала необходимость на каждом уроке работать с новым коллективом, то в
конце года это отмечается детьми как большой плюс. Это говорит о том, что
система профильного обучения позволяет воспитывать адаптивность к разным
условиям и группам, разному микроклимату.

Выявленные по опросам учащихся 10 и 11 мультипрофильных групп
трудности, которые мешают успешной и быстрой адаптации к этой системе,
позволили обратить особое внимание 9-классников, детей более младших
параллелей, педагогов именно на эти моменты.

2.2 Методика отбора содержания профильного обучения

Профильное обучение - целостная система общеобразовательной
профессионально ориентированной подготовки учащихся, обеспечивающая на
основе дифференциации обучения получение старшеклассниками
качественного общего среднего образования, формирование их готовности к
осознанному профессиональному самоопределению, дальнейшему
продолжению образования и трудовой деятельности.

В настоящее время значительно возрастают требования к качеству подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений, что выражается прежде всего в их
способности самостоятельно и осознанно осуществлять выбор будущей
профессиональной деятельности, активно включаться в решение задач социально-
экономического развития страны. В связи с этим актуализируется проблема
совершенствования образовательного процесса на старшей ступени
общеобразовательной школы. Ее эффективное решение прежде всего связано с
построением содержания образования на основе широкой профильной
дифференциации, позволяющей более полно учитывать как интересы и
способности обучающихся, так и потребности общества и государства в
формировании социально активной и творческой личности гражданина.

Идеи дифференцированного обучения реализовывались с 60-х годов:
создавались художественные, спортивные, музыкальные школы, обучение в
которых приобретало специализированную направленность. Открывались
школы и классы с углубленным изучением отдельных предметов. Для
удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в
учебные планы общеобразовательных школ вводились факультативы. В 70 - 80-
е годы широкое развитие получили учебно-производственные комбинаты
трудового обучения и профессиональной ориентации, в которых учащиеся
общеобразовательных школ осваивали различные рабочие профессии.
Дальнейшим шагом, начиная с 90-х годов, стало создание
общеобразовательных организаций нового типа - гимназий, лицеев, учебно-
педагогических комплексов, а также увеличение количества школ и классов с
повышенным и углубленным уровнями изучения предметов.

Идеи дифференциации и индивидуализации обучения являются ключевыми
в обновлении содержания и структуры реформируемой общеобразовательной
школы. Они нашли отражение в образовательных стандартах, учебных планах,
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обновленных и новых учебных программах, учебниках и учебно-методических
пособиях. В настоящее время различными видами дифференцированного
обучения в старших классах охвачен каждый второй учащийся.

Целесообразность введения профильного обучения на уровне общего
среднего образования подтверждается также анализом состояния общего
среднего образования в развитых странах мира (Англия, Германия, Россия,
США, Франция и др.). В большинстве стран профильное обучение вводится на
завершающем этапе общего среднего образования, им охвачено не менее 70%
обучающихся. В структуре содержания образования наряду с инвариантным
выделяется вариативный компонент, позволяющий школьникам изучать на
разных уровнях интересующие их предметы, а также осваивать различные
курсы по выбору. Модели построения профильного обучения в разных странах
различны, что обусловлено национальными образовательными традициями,
условиями социально-экономического развития стран, интересами и запросами
учащихся и их родителей. Многообразие подходов наблюдается и в
определении профилей обучения. Например, в Англии выделяют
академический (ориентированный на подготовку к продолжению образования в
вузах) и неакадемический профили, во Франции - естественнонаучный,
социально-экономический и филологический. Основанием для выделения
профилей обучения являются направления образования, в соответствии с
которыми возможно выделение профилей гуманитарной, естественно-
математической, технологической, художественной и другой направленности.
В России выделены профили естественно-математической, гуманитарной,
социально-экономической и технологической направленности. В то же время
не исключается возможность существования и дальнейшего развития
универсальных школ и классов, не ориентированных на профильное обучение.
Учитывая сложившиеся традиции и накопленный опыт организации
дифференцированного обучения старшеклассников, а также реальные
возможности общеобразовательных учреждений, белорусская система
образования выделяет следующие профили обучения в 12-летней школе:
физико-математический; химико-биологический; филологический
(белорусский язык и литература; русский язык и литература; иностранный
язык); историко-обществоведческий; естественно-географический;
информатико-математический; художественно-эстетический; физкультурно-
спортивный; технологический.

Основными целями введения профильного обучения являются: обеспечение
должного уровня общеобразовательной подготовки выпускников, более
полного удовлетворения их образовательных запросов, готовности к
продолжению образования по избранному профилю и успешной трудовой
деятельности; предоставление учащимся равных возможностей для изучения
общеобразовательных предметов на повышенном и углубленном уровнях;
создание условий для трудового (профессионального) обучения и получения
обучающимися соответствующей квалификации рабочего (служащего);
обеспечение преемственности в содержании, методах и формах обучения в
учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего
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специального и высшего образования. Выделенная номенклатура профилей не
исключает возможности их дополнения и конкретизации. Особое внимание
следует обратить на то, что в учреждениях, обеспечивающих получение общего
среднего образования, могут также функционировать общеобразовательные
классы для учащихся, которые не определились с выбором профиля обучения.
В таких классах все предметы изучаются на базовом уровне в соответствии с
типовым учебным планом. За счет часов компонента учреждения образования
отдельные учебные предметы в этих классах могут изучаться на повышенном и
углубленном уровнях. Учащимся предоставляется возможность перехода из
избранного ими профиля в другой, а также из общеобразовательного класса в
профильный и наоборот.

В структуре содержания профильного обучения выделяются: обязательные
общеобразовательные учебные предметы (изучаются на базовом уровне);
обязательные профильные учебные предметы (изучаются на повышенном и
углубленном уровнях); курсы по выбору.

Важнейшим вопросом организации профильного обучения является
определение структуры и направлений профилизации, а также модели
организации профильного обучения. При этом следует учитывать, с одной
стороны, стремление наиболее полно учесть индивидуальные интересы,
способности, склонности старшеклассников (это ведет к созданию большого
числа различных профилей), с другой – ряд факторов, сдерживающих процессы
такой во многом стихийной дифференциации образования: введение единого
государственного экзамена, утверждение стандарта общего образования,
необходимость стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение
профильного обучения соответствующими педагогическими кадрами и др.

Любая форма профилизации обучения ведет сокращению инвариантного
компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным
изучением отдельных предметов, когда один-два предмета изучаются по
углубленным программам, а остальные - на базовом уровне, реализация
профильного обучения возможна только при условии относительного
сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью
завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся.

В условиях казахстанской школы планируется введение профильных
предметов в рамках инвариантного компонента.

Модель общеобразовательной организации с профильным обучением на
уровне общего среднего образования предусматривает возможность
разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать
гибкую систему профильного обучения. Эта система должна включать в себя
следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные,
профильные и элективные.

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для
всех учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор
обязательных общеобразовательных предметов: математика, история, русский
и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы
обществоведения (для естественно-математического, общественно-
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гуманитарного и иных возможных профилей), естествознания (для
гуманитарного, социально-экономического и иных возможных профилей).

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного
уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля
обучения. Например, физика, химия, биология – профильные предметы в
естественнонаучном профиле; литература, и языки – в гуманитарном профиле;
история, право, экономика и др. – в социально-экономическом профиле и т.д.
Профильные учебные предметы являются обязательными для учащихся,
выбравших данный профиль обучения.

Содержание указанных двух типов учебных предметов утверждается
Центральным исполнительным органом в области образования.

Достижение выпускниками уровня требований государственного
образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным
предметам определяется по результатам единого национального тестирования и
независимого национального тестирования (ГПРО).

Прикладные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору
учащихся, входящие в состав профиля обучения на уровне общего среднего
образования. Прикладные курсы реализуются за счет школьного компонента
учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать»
изучение основных профильных предметов на заданном профильным
стандартом уровне. Например, прикладной курс «Математическая статистика»
поддерживает изучение профильного предмета экономики. Другие прикладные
курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для
построения индивидуальных образовательных траекторий. Например, курсы
«Информационный бизнес», «Основы менеджмента» и др. в социально-
гуманитарном профиле; курсы «Химические технологии», «Экология» и др. в
естественнонаучном профиле. Количество элективных курсов, предлагаемых в
составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов,
которые обязан выбрать учащийся. По прикладным курсам единое
национальное тестирование не проводится.

При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных,
профильных общеобразовательных предметов и прикладных курсов
определяется примерно пропорцией 50:30:20.

Предлагаемая система не ограничивает общеобразовательную организацию
выборе того или иного профиля обучения (или нескольких профилей
одновременно), а школьника в выборе различных наборов базовых
общеобразовательных, профильных предметов и прикладных курсов, которые в
совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. Во
многих случаях это потребует реализации нетрадиционных форм обучения,
создания новых моделей общего образования.

Анализ педагогических трудов по обобщению опыта организации
профильного обучения , что возможно такое построение образовательного
процесса, когда комбинации общеобразовательных и профильных предметов
дадут самые различные формы профилизаци: для общеобразовательного
учреждения, для отдельных классов, для групп учащихся.
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Возможна такая организация образовательных организаций различных
уровней, при которой реализуется не только содержание выбранного профиля,
но и предоставляется учащимся возможность осваивать интересное и важное
для каждого из них содержание из других профильных предметов. Такая
возможность может быть реализована как посредством разнообразных форм
организации образовательного процесса (дистанционные курсы, факультативы,
экстернат), так и за счет кооперации (объединения образовательных ресурсов)
различных образовательных организаций (общеобразовательные организации,
организации дополнительного, начального и среднего профессионального
образования и др.). Это позволит старшекласснику при необходимости
воспользоваться образовательными услугами других организаций общего,
начального и среднего профессионального образования, обеспечивающих
наиболее полную реализацию интересов и образовательных потребностей
учащихся.

Варианты организации профильного обучения в общеобразовательных
учреждениях могут быть различны. Это обусловлено как сложившимися
традициями и опытом организации дифференцированного обучения учащихся в
организациях образования сельской и городской местности, так и
возможностями общеобразовательных организаций и региональной
образовательной системы.

В школах, обеспечивающих получение общего среднего образования, могут
быть открыты классы одного профиля. Такие общеобразовательные
организации называются однопрофильными. Общеобразовательные и
профильные учебные предметы в них изучаются учащимися в составе всего
класса.

В общеобразовательных организациях могут быть созданы классы по
различным профилям. Такие ощеобразовательные оргаизации называются
многопрофильными. Процесс обучения в каждом профильном классе строится
по учебному плану, соответствующему данному профилю.

Для изучения курсов по выбору в однопрофильной и многопрофильной
общеобразовательной организации создаются группы учащихся, объединенных
по интересам, как из одного, так и из разных классов (в городской местности
при наличии не менее трех учащихся, в сельской - одного).

В Беларуси при наличии в общеобразовательной организации
соответствующих условий может быть организовано мультипрофильное
обучение. Каждый учащийся самостоятельно определяет предметы для
изучения на базовом, повышенном и углубленном уровнях, занимается по
индивидуальному учебному плану и расписанию. Из числа учащихся
параллельных 11 - 12 классов создаются разноуровневые профильные группы, в
которых старшеклассники изучают определенные предметы с учащимися
разных классов.

В малокомплектной общеобразовательной организации в одном классе
возможно создание нескольких профильных групп. Обучение в таких группах
осуществляется по учебным планам, соответствующим тем или иным
профилям. При этом профильные предметы изучаются школьниками в составе
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профильных групп, а предметы общеобразовательного компонента - в составе
класса.

Профильное обучение может осуществляться не только на базе одного
общеобразовательного учреждения, но и с привлечением образовательных
ресурсов иных учреждений образования. Если учреждение не имеет
возможности в полной мере реализовать преподавание профильных предметов
и курсов по выбору, то эти функции могут быть осуществлены другим
учреждением образования.

Для общеобразовательных организаций, расположенных на относительно
небольшом расстоянии друг от друга и не имеющих необходимых условий для
организации обучения по различным профилям, возможно выделение опорных
организаций образования. Такие школы должны иметь подготовленные к
реализации профильного обучения педагогические кадры, необходимое учебно-
методическое и дидактическое обеспечение и надлежащую материально-
техническую базу. В качестве опорных организаций могут выступать
общеобразовательные школы, гимназии,лицеи.

Для организации профильного обучения в сельской местности помимо
опорных общеобразовательных учреждений целесообразно создание лицеев и
гимназий в крупных населенных пунктах и районных центрах. Обязательным
условием при этом является обеспечение учащихся интернатами для
проживания или организация их подвоза к месту учебы.

Схема 1. Организация профильного обучения
в режиме 12-летнего образования

Общеобразовательные
организации:
11-12 профильные классы
(ЕМН, ОГН, технологическое
направление)

1) создаются на основе
действующих общеобразова-
тельных школ

Виды профильных школ

1) создаются на основе
действующих лицеев и
гимназий (путем
преобразования их в
профильные школы) или
новых построенных школ

Опорные школы («ресурсные
центры») в крупных сельских
населенных пунктах

2) обучение осуществляется по
2-м или 3-м направлениям:
естественно-математическому,
общественно-гуманитарному и
технологическому

1) создаются на основе новых
построенных школ-интернатов
или действующих школ с
дополнительным
строительством общежитий

2) обучение осуществляется по
одному из направлений:
- естественно-математическому;
- общественно-гуманитарному;
- технологическому

Однопрофильные школы в
городах (лицеи - ЕМН;
гиназии – ОГН и т.д.)

2) обучение осуществляется по 2-м
или 3-м направлениям: естественно-
математическому, общественно-
гуманитарному и технологическому
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Содержание образования и требования к подготовке учащихся по
профильным предметам определяются соответствующими образовательными
стандартами и учебными программами. По одному из профильных учебных
предметов устанавливается прохождение итоговой аттестации. Так, в
Концепции профильного обучения Беларуси к обязательным
общеобразовательным учебным предметам относятся: белорусский, русский и
иностранный языки, литература (белорусская, русская), математика,
информатика, физика, астрономия, химия, биология, география, история
(история Беларуси, всемирная история), курс "Человек. Общество.
Государство", физическая культура и здоровье, а также допризывная и
медицинская подготовка. Обязательными профильными учебными предметами
для обозначенных профилей являются: физико-математический профиль -
математика, физика; химико-биологический профиль - химия, биология;
филологический профиль: белорусский язык и литература - белорусский язык,
белорусская литература; русский язык и литература - русский язык, русская
литература; иностранный язык - иностранные языки; историко-
обществоведческий профиль - история Беларуси, всемирная история, курс
"Человек. Общество. Государство"; естественно-географический профиль -
география, биология (химия); информатико-математический профиль -
информатика, математика; художественно-эстетический профиль -
отечественная и мировая художественная культура, музыкальное, театральное,
изобразительное искусство и др.; физкультурно-спортивный профиль -
физическая культура и здоровье, биология (химия), допризывная и
медицинская подготовка; технологический профиль - технология (трудовое
обучение). Во всех профилях один из профильных учебных предметов может
изучаться на углубленном уровне, другой - на повышенном. Возможно также
изучение двух профильных учебных предметов на повышенном уровне. В этом
случае образуемый резерв учебного времени может быть использован для
изучения других учебных предметов.

Курсы по выбору по своим целевым функциям могут быть направлены
на: углубление изучения профильных предметов (отдельных тем, разделов)
повышенного уровня, а также отдельных общеобразовательных предметов
базового уровня; пропедевтику изучения предметов, относящихся к сфере
будущей профессиональной деятельности; удовлетворение познавательных
интересов и образовательных запросов учащихся, не связанных с профилем
обучения. Сочетание профильных предметов в выделенных профилях
неободимо согласовать с перечнем вступительных испытаний (по большинству
специальностей) в средние специальные и высшие учебные заведения страны
(это обозначено в требованиях ГПРО). Связь профилей обучения и профильных
предметов с профессиональными намерениями учащихся выглядит следующим
образом: 1) профиль обучения - физико-математический ; профильные
предметы – математика, физика; профессии, квалификации – физик, математик,
преподаватель, механик, инженер, инженер-механик, инженер-технолог,
инженер-экономист, инженер-строитель, инженер-программист, техник,
технолог, радиофизик и др.; 2) профиль обучения – химико-биологический,
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профильные предметы – хиия, биология; профессии, квалификации –химик,
биолог, преподаватель, эколог, технолог, врач, агроном, зооинженер, врач
ветеринарной медицины, инженер-технолог и др.; 3)профиль обучения –
филологический; профильные предметы – белорусский язык, белорусская
литература; русский язык, русская литература; иностранные языки; профессии,
квалификации – филолог, преподаватель, лингвист, переводчик, журналист,
библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог и др.; 4) профиль
обучения - историко-обществоведческий; профильные предметы – история
Беларуси, всемирная история, курс «Человек. Общество.Государство»;
профессии, квалификации – историк, философ, преподаватель, политолог,
юрист, социолог, социальный педагог и др.; 5) профиль обучения –
естественно-географический; профильные предметы – география, биология
(химия); професии, квалификации – географ, биолог, преподаватель, эколог,
инженер-геолог и др.; 6) профиль обучения - информатико-математический;
профильные предметы – информатика, математика; профессии, квалификации –
программист, математик, преподаватель, бухгалтер, экономист и др.; 7)
профиль обучения – художественно-эстетический; профильные предметы –
Отечественная и мировая художественная культура, музыкальное, театральное,
изобразительное искусство и др.; профессии, квалификации – искусствовед,
художник, музыкант, преподаватель, режиссер, балетмейстер, хореограф,
дизайнер, актер, модельер и др.; 8) профиль обучения - физкультурно-
спортивный; профильные предметы – физическая культура и здоровье,
биология (химия), допризывная и медицинская подготовка; профессии,
квалификации – инструктор-методист, преподаватель, тренер, менеджер по
туризму и др.; 9) профиль обучения – технологический; профильные предметы
– технология (трудовое обучение); профессии, квалификации – квалификации
рабочих (служащих) по установленному перечню учебных специальностей,
преподаватель и др.

Из опыта других стран известно, что для обучения школьников,
ориентированных в рамках технологического профиля на получение
соответствующей квалификации рабочего (служащего), а также для обучения
школьников в рамках других профилей используются возможности как
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, так и межшкольных учебно-
производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной
ориентации. Получение в рамках технологического профиля соответствующей
квалификации рабочего (служащего) по решению местных органов управления
образованием возможно в учреждениях образования, имеющих
подготовленные педагогические кадры, необходимое учебно-методическое
обеспечение, надлежащую материально-техническую базу.

Организация процесса обучения в таких типах общеобразовательных
организаций предполагает обязательное изучение одного или нескольких
учебных предметов на повышенном или углубленном уровне, начиная с
начальной или базовой школы. За счет часов компонента школы вводятся
курсы по выбору. Учебно-воспитательный процесс в гимназиях, школах и
классах художественно-эстетической направленности осуществляется в
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соответствии с ежегодно утверждаемыми Министерством образования
учебными планами. В структуру учебных планов вводятся специальные
предметы, направленные на освоение конкретных видов деятельности в
соответствии с избранным профилем. Реализация данного варианта
предполагает осуществление предпрофильной подготовки и
профориентационной работы с учащимися с учетом специфики и
направленности функционирования учреждений внешкольного воспитания и
обучения. При определении профилей и организации процесса обучения
учитываются возможности учреждений внешкольного воспитания и обучения и
реальное участие школьников в кружках, секциях, студиях, клубах, театрах,
ансамблях и т.д. Взаимодействие может осуществляться посредством:
привлечения кадрового потенциала и использования учебно-материальной базы
учреждений внешкольного воспитания и обучения для организации изучения
учащимися профильных классов курсов по выбору, выполнения
исследовательских проектов и творческих работ, а также проведения
различных практикумов и др.; использования учебных часов организаций
внешкольного воспитания и обучения для предпрофильной подготовки
учащихся на базе общеобразовательных организаций, преимущественно в
сельской местности; предпрофильной и профильной подготовки в
организациях внешкольного воспитания и обучения учащихся профильных
классов.

В целях эффективной реализации задач профильного обучения
устанавливается взаимодействие общеобразовательных организаций с
колледжами и вузами, обеспечивающими получение профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования.

Это взаимодействие может осуществляться по нескольким
направлениям. В одном случае для обучения школьников, ориентированных в
рамках технологического профиля на получение соответствующей
квалификации рабочего (служащего), на договорной основе с местными
органами управления образованием или с учреждениями, обеспечивающими
получение общего среднего образования, используются возможности
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и
среднего специального образования.

В условиях рыночных экономических отношений, рынка труда и
профессий стало уделяться внимание использованию Трудового и
профессионального обучения для воспитания и самовоспитания
предприимчивости, деловитости, профессиональной мобильности и т. п.,
усилилась экономическая подготовка учащихся в средней школе.

Другим важнейшим фактором и условием успешности трудового обучения
в 11-12-х классах выступает его связь с учебными предметами по основам наук.
Межпредметные связи технологии с основами наук раскрывают естественно-
научные основы орудий труда и трудовых операций.

Организационно-экономические принципы, личная и общественная
значимость трудовой деятельности позволяет выявлять её многосторонние
связи и отношения с другими научными знаниями; конкретизируют, делают
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действенными знания по основам наук; формируют сознательное творческое
отношение к трудовым заданиям; полнее раскрывают причины явлений
объективной действительности.

Основными средствами и методами развития учащихся на уроках
технологии в школе должны стать: упражнения, эксперимент (лабораторно-
практические работы и т. п.), учебно-производственные работы (в т. ч.
производительный труд), решение прикладных задач (технических,
технологических, экономических расчётов), работа над проектами и
технической документацией (чтение, составление, применение чертежей, схем,
технологических карт и т. д.), работа с литературой (учебными пособиями,
справочниками и т. д.); объяснение и изложение учителя, беседа, учебная
демонстрация, методы проверки и оценки, инструктаж.

Технология в школе организуется в форме уроков, практикумов,
экскурсий, трудовой практики. Занятия с учащимися проводятся как в учебных,
так и в учебно-производственных условиях. Руководящая роль в учебно-
воспитательном процессе принадлежит не только школьному учителю, но и
рабочему - наставнику, инженерно-техническим работникам предприятий. В
соответствии с базовым учебным планом средней общеобразовательной школы
ведётся разработка содержания, форм и методов подготовки учащихся к труду
в рамках общеобразовательной области "Технология", в которой сохранится
трудовое и профессиональное обучение.

Профильное обучение 12-летнего образования в системе образования РК.
Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании», Государственной
программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы
структура 12-летнего образования состоит из следующих уровней (ступеней)
образования:

- начальное образование (1-4 классы), обеспечивающее формирование
личности ребенка, его положительные мотивации к познавательному процессу,
развитие его индивидуальных способностей и умений в учебной деятельности;

- основное среднее образование (5-10 классы), обеспечивающее освоение
базисных основ системы наук, формирование у обучающихся высокой
духовно-нравственной культуры и культуры межличностного, межэтнического
общения, самоопределения личности и предпрофильную подготовку;

- общее среднее образование (11-12 классы), обеспечивающее освоение
обучающимися целостной завершенной системы знаний о природе, обществе и
человеке, создание условий для дальнейшего интеллектуального, духовного,
физического роста и развития личности, выбора направления будущей
профессии на основе дифференциации, интеграции и профилизации
содержания образования.



Схема 1. Профильное обучение 12-летнего образования в системе образования РК
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Необходимо отметить следующие основные особенности 12-летнего
образования, связанные с профильным обучением.

1. Профильное обучение в 11-12 классах по выбранным направлениям
(общественно-гуманитарному, естественно-математическому,
технологическому) позволит реализовать следующие цели:

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования в соответствии с профилем классов;

- создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
их индивидуальных образовательных программ;

- формировать у учащихся навыки самостоятельной и научно-
исследовательской деятельности;

- расширить возможности социализации учащихся;
- обеспечить непрерывность среднего общего и высшего образования.
Профильное обучение может давать начальные знания по профессиям (с

выдачей сертификата).
2. Задачи по предоставлению профессий начального звена учащимся

решаются в рамках технического и профессионального образования в
колледжах. На сегодняшний день колледжи функционируют как в городах, так
и в сельских местностях (в крупных селах).

3. В старших классах основной школы (9-10 классы) учащимся
предоставляется возможность предпрофильной подготовки с углубленным
изучением отдельных предметов и продолжения обучения в профильных
школах (11-12 классы) в целях поступления в вузы.

4. По завершении обучения в основной школе (после 10 класса):
- учащиеся по желанию, без сдачи вступительных экзаменов с учетом

среднего балла документа об основном среднем образовании, продолжают
обучение в организациях технического и профессионального образования.
Поступление без вступительных экзаменов расширит возможности учащихся
для раннего определения личной траектории развития.

По завершении 2 курса обучения учащимися будет освоено базовое
содержание общего среднего образования (необходимый минимум 11-12
классов), а также будут изучены дисциплины для получения свидетельства о
присвоении квалификации начального уровня. После 2 курса студенты
колледжа могут:

а) продолжить обучение в этой же организации для получения
квалификации среднего звена на 3-4 курсах (при наличии определенного
уровня успеваемости);

б) на основе документа об окончании начального профессионального
образования по итогам аттестации по утвержденной форме устроиться на
работу по полученной профессии (по профессии младшего специалиста) и
одновременно продолжать обучение по заочной или дистанционной формам
обучения в колледже;
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в) поступить на основе комплексного тестирования (КТ) в высшее учебное
заведение по полной программе обучения.

После окончания колледжа по полной учебной программе ТиПО и
послесреднего образования (1-4 курсы) учащиеся получают диплом
специалиста среднего звена, что дает право:

а) устроиться на работу по специальности соответственно уровню
обучения (по профессии специалиста среднего уровня);

б) поступить на основе результатов комплексного тестирования в высшее
учебное заведение и обучаться по сокращенной программе бакалавриата (3 года
вместо 4-х лет).

5. В профильных классах (11-12 классы) учащиеся, кроме углубленного
изучения профильных предметов, изучают общеобразовательные дисциплины
высших учебных заведений в объеме, согласованном с МОН РК.

Выпускники 12-летней школы получают аттестат об общем среднем
образовании на основе итогов государственного экзамена в форме единого
национального тестирования (ЕНТ). Для продолжения образования в вузе
обладатели аттестата о среднем образовании участвуют в конкурсе на основе
итогов ЕНТ и результатов независимого национального тестирования по
профильным предметам.

6. Общее среднее образование (профильное обучение) в 11-12 классах
реализуется в следующих видах организаций образования:

- средних общеобразовательных организациях (в том числе в
специализированных школах), в которых обучение в 11-12 классах
осуществляется по трем направлениям (ОГН, ЕМН и технологическое);

- профильных школах, которые могут осуществлять обучение по одному
направлению (однопрофильные школы: лицеи – ЕМН, технологическое;
гимназии – ОГН ; многопрофильные школы);

- многопрофильных опорных школах («Ресурсные центры»), открытых в
крупных сельских населенных пунктах.

Общеобразовательная организация (профильная школа) в городских и
сельских школах создается на основе действующих общеобразовательных школ
и обучение проводится по двум или трем направлениям (общественно-
гуманитарному, естественно-математическому и технологическому).

Под однопрофильной школой понимается общеобразовательная
организация с одним направлением обучения. При определении направления
однопрофильной школы учитываются материально-техническое обеспечение,
соответствующее профилю обучения, и кадровый потенциал школы.
Например, в действующих лицеях имеются предпосылки для открытия
профильных школ естественно-математического направления, в действующих
гимназиях – профильных школ общественно-гуманитарного направления. С
учетом экономических запросов региона могут быть дополнительно построены
новые профильные школы в областных центрах и крупных городах.

Опорная многопрофильная школа создается в крупных сельских
населенных пунктах, имеет пристройку – общежитие для приезжих детей из
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МКШ, продолжительность обучения будет соответствовать режиму обучения
всех профильных школ: 34 учебной недели.

7. Соответственно ГПРО получит развитие система национального
тестирования учащихся по окончании начальной, основной и профильной
школ:

в начальной школе – выборочно, с целью мониторинга учебных
достижений учащихся;

в основной школе - с целью определения дальнейшей траектории
обучения;

в общей средней (профильной) школе – с целью оценивания уровня
полученных знаний, умений в виде единого национального тестирования.

Кроме того, соответственно ГПРО претенденты на получение высшего
образования будут сдавать дополнительные профильные экзамены в форме
независимого национального тестирования.

8. Особенностью выхода обучающихся в трудовую деятельность является
прохождение независимой оценки качества (НОК) на основе
соответствующего документа об окончании начального профессионального
(после 2 курса ТиПО), среднего и высшего профессионального обучения.

3. Методическая организация учебного процесса в условиях
предпрофильного и профильного обучения

В рамках профильного обучения необходимым компонентом содержания
образования должен стать материал по функциональной грамотности. При
отборе содержания предмета необходимо ориентироваться на следующие
результаты.

Результаты сформированности личностной компетенции: умение выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; - способность
к самопознанию, развитию необходимых современному человеку личностных
качеств; психологическая грамотность; владение культурой мышления;
способность осознавать свою роль и предназначение в обществе; способность
принимать правильные решения в сложившейся ситуации; ведение и
пропаганда здорового образа жизни; соблюдение правил сохранения
собственной безопасности;
- проявление чувства собственного достоинства, достоинства гражданина
своей страны;

- способность к самообразованию и самореализации и созидательному
труду;

- способность к физическому, духовному и интеллектуальному
саморазвитию;

- способность к эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.

Результаты сформированности гражданской компетенции:
- способность адекватно воспринимать окружающий мир, умении находить

свою роль в созидательной жизни общества на основе высших этических
ценностей, гражданственности и патриотизма;
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- владение знаниями и опытом в областях гражданско-общественной
деятельности;

- умение выбирать социально-значимые установки для своих действий и
поступков;

- проявление уважения к Конституции Республики Казахстан, к
государственным символам, к государственному языку, соблюдение законов и
правопорядка;

- проявление активной гражданской позиции, высоких патриотических
чувств, готовности к служению своей Родине и защите ее интересов;

- умение давать оценку происходящим социальным событиям, принимать
решения в разнообразных жизненных ситуациях с позиции защиты интересов
государства;

- понимание и оценка политической системы.
воздействиям идеологического, противоправного и религиозного характера.

Результаты сформированности социальной компетенции:
- владение знаниями и опытом в областях общественной деятельности,

социально-трудовой сферы, семейных отношений и обязанностей в вопросах
экономики и права, в профессиональном самоопределении;
- способность применять социальные знания при решении нестандартных

проблем окружающего мира;
- обладание познанием и опытом деятельности на основе достижений

общечеловеческой культуры, национальных особенностей, этнокультурных
явлений и традиций личной, семейной и социальной жизни;

– уважение к истории, культуре и традициям и другим ценностям казахского
народа и других этносов, проживающих на территории Казахстана;

– осознанное позитивное отношение к использованию государственного
языка как средства общения, использование его в сфере познания, культуры и
социальных взаимоотношений;

- владение русским, английским и другими иностранными языками как
средствами познания, саморазвития, культурного обмена, получения информации о
достижениях научно-технического прогресса;

-проявление активной позиции в охране окружающей среды, природы
родного края, своей страны;

- проявление высокой культуры человеческого общения, соблюдение
этических норм;

- соблюдение этики поведения в семье, уважение к старшему поколению и
забота о младших, проявление доброты и чуткости к членам семьи и
окружающим людям;

- умение адекватно оценивать особенности социальной среды, противостоять
антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического,
противоправного и религиозного характера.

Результаты сформированности управленческой компетенции:
- умение соотносить свои возможности с реальной перспективой

планирования и организации деятельности;
- умение принять правильное решение в различных жизненных ситуациях;
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- умение обосновать выбранный способ решения в сравнении с возможными
альтернативными;

- проявление лидерских качеств;
- обладание концептуальным мышлением в видении базовых взаимосвязей,

множественности отношений, осмысление сложных ситуаций, использование
знаний в практической деятельности, творческой переработке полученной
информации;

- обладание аналитическим и инновационным мышлением и стремление к
инновационной деятельности;

- умение определять стратегию действий и предвидеть результаты;
- умение создавать и внедрять творческие подходы и обучать им других.
Результаты сформированности коммуникативной компетенции:

- умения пользоваться разнообразными языковыми средствами устной и
письменной коммуникации для решения учебных и жизненных задач;
- умения выбрать разнообразные стили и жанрыв, адекватные решению
коммуникативных задач;
- умения осуществлять продуктивное взаимодействие в ситуациях учебного и
социокультурного общения;
- умения оценивать свое участие в коммуникативной деятельности и
самокоррекции на этой основе.

- умение пользоваться казахским, русским языками в бытовых, учебных
культурных и профильно направленных сферах деятельности;

- умение пользоваться английским языком в рамках повседневного общения
и профильного обучения.

Результаты сформированности информационной компетенции:
- владение системой знаний по основам наук и сферам применения

научных достижений;
- умение самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию

при помощи реальных объектов и информационных технологий;
- умение самостоятельно анализировать, обрабатывать, классифицировать,

синтезировать, преобразовывать, использовать, сохранять и передавать
информацию и использовать в учебной деятельности;

- владение методами познания, моделирования, конструирования;
- умение применять обработанную информацию в процессе учебной

деятельности.
- умение классифицировать отобранные материалы в соответствии с

поставленными целями и задачами учебной деятельности;
Результаты сформированности технологической компетенции:

- владение общими характеристиками основных технологий,
используемых в производственной деятельности в рамках выбранного профиля
обучения (на уровне общего среднего образования);

- использование современных информационно-коммуникационных
технологий в конструировании и проектировании исследования в рамках
учебной деятельности;
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- владение основами проектной деятельности и графическими средствами
отображения информации и использование их в исследовательской
деятельности.

На уровне общего среднего образования предполагается обучение по двум
направлениям: естественно-математическому и общественно-гуманитарному.
Естественно-математическое направление делится на химико-биологический,
физико-математический профили.
В ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ В ИНВАРИАНТНЫЙ
КОМПОНЕНТ ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Терминология профиля (на иностранном языке)
2.Химия(продвинутый уровень)
3.Биология(продвинутый уровень
4.Основы биохимии и биотехнологии
5.Экология и устойчивое развитие
6.Основы современной химической технологии
В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ В ИНВАРИАНТНЫЙ
КОМПОНЕНТ ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Терминология профиля (на иностранном языке)
2.Математика (продв.уровень).
3.Физика(продв.уровень)
4.Прикладная математики
5.Астрономия
6. Информатика и моделирование
7. Графика и проектирование

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Общественно-гуманитарное направление делится на филологический,
историко-
правоведческий и социально-экономический профили.
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ В ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
 1.Казахская литература
 2.Родная литература.
 3.Ораторское искусство
 4.Культурное наследие
 5.Мировая литература
 6.Иностранный язык
 7.Введение в журналистику
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ В ИНВАРИАНТНЫЙ
КОМПОНЕНТ ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Терминология по профилю (на иностранном языке)
2.Казахский язык.
3.Социально-эконом.география



41

4.Казахстан в современном мире
5.Основы экономики и менеджмента
6.Социология
7.Основы предпринимательства
В ИСТОРИКО-ПРАВОВЕДЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ В ИНВАРИАНТНЫЙ
КОМПОНЕНТ ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
 1.Терминология по профилю (на иностранном языке)
 2.Казахский язык
 3.История Казахстана
 4.Казахстан в современном мире
 5.Казахстанское законодательство
 6.Всемирная история
7.Этика и ораторское искусство

ОСОБЕННОСТИ ГОСО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация программы профильного обучения «Бейіндік мектеп»
Обновление содержания образования с учетом новых научных знаний и
приоритетов социально-экономической модернизации казахстанского общества
Введение профильных предметов нового содержания, усиливающих
преемстенность с профильным ВУЗом
Усиление созидательного,опережающего и практикоориентированного
характера образования
Введение полиязычного обучения
Введение элементов кредитной и дуальной систем обучения

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и
социокультурной компетенций по казахскому, русскому и иностранному
языкам;
- развитие грамотной устной и письменной речи;
- формирование умений осуществлять успешное речевое общение в
условиях межэтнической коммуникации;
- формирование активной гражданской позиции через осмысление
нравственных и гуманистических ценностей литературы;
- формирование национального самосознания и толерантного отношения к
культурам разных народов через выявление типологических литературных
связей;
развитие читательских интересов, эстетического вкуса, образного мышления
обучающихся и содействие их творческому самовыражению посредством
создания собственного текста.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
- усиление развивающего потенциала учебных предметов;
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- усиление прикладной направленности содержания образования;
- сбалансированная реализация двух основных функций обучения
предмету: собственно математического образования и образования с помощью
математики и информационно-коммуникационных технологий;
развитие логического и алгоритмического мышления, познавательных
способностей и практических навыков.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
- освоение элементов новой концепции естественнонаучного образования,
основанной на коэволюционной, синергетической парадигме и императивах
постнеклассического знания;
- нацеленность его на достижение ценностей и целей обеспечения
устойчивого и гормоничного развития мегасистемы «природа-общество-
человек-техносфера».
- формирование планетарного мышления и эколого-гуманистического
мировоззрения ;
- практикоориентированность содержания образования, направленность
обучения на освоение основ наукаемких инновационных технологии
производства;
формирование целостной научной картины мира на основе глобальной

интеграции, естественнонаучного и гуманитарного, технического и
технологического, информационного компонентов познания мира.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
- отбор содержания образования с учетом принципа культуросообразности
и интеграции национально-культурных ценностей;
- усиление воспитательного и социализирующего потенциала предметов;
- изучение начал социологических, культурологических,
политологических, правовых и экономических знаний;
- усиление мировоззренческого, обобщающего и методологического
характера .
обновление содержания истории с позиции достижении суверенного
Казахстана.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
- формирование навыков поиска, систематизации и эффективного
использования информации,
- развитие навыков проектирования, моделирования, конструирования;
- обеспечение развивающего и социализирующего характера трудового
обучения;
- ориентация на раннюю профессионализацию обучения;
- освоение основ инновационных технологий производства и современных
информационно-коммуникационных средств;
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повышение мотивов к познавательной и практической деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
- формирование эстетического мировосприятия учащихся через освоение
ими достояния общечеловеческой и национальной культуры ;
осмысление и освоение учащимися основных видов искусства (музыка,
изобразительное искусство, театр, хореография и др.) и собственной
художественной деятельности.

ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Раннее выявление и планирование перспектив личностного и
профессионального становления обучающихся
Развитие ключевых компетенций и способностей к самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и саморазвитию
Создание условий для продолжения обучения в вузе по выбранному профилю
Формирование инновационного мышления и креативности, навыков
самообразования
Реализация профессионально-ориентированного обучения по основам
современного производства и инновационных технологий

АЛГОРИТМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5-8 классы
• ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
• ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ШКОЛЬНОГО,У ЧЕНИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТОВ ,СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ.

9-10 классы
• ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
• ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ШКОЛЬНОГО, УЧЕНИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ КУРСЫ ,ТАКИЕ КАК
«ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВО И ВЫБОР ПРОФЕССИИ»

11-12 классы
• ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ,ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ТАКЖЕ ШКОЛЬНЫЙ И УЧЕНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ.

ВУЗы
• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ И
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СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «БЕЙІНДІК
МЕКТЕП» на уровне общего среднего образования
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С ПРОФИЛЬНЫМИ КЛАССАМИ
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА (самостоятельная организация образования)
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ ВУЗАХ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТиПО
ЗАДАЧА:
ОБУЧЕНИЕ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИЙ
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПЕРСПЕКТИВА:
ТРУДОУСТРОЙСТВО В СФЕРЕ АГРАРНОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЕ УСЛУГ

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ во всех направлениях единые.
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
 дифференцированы в зависимости от направлений обучения;
 включены в инвариантный компонент и их программы и УМК
разрабатываются на государственном уровне;
 приобретают инновационное и практикоориен- тированное содержание;
 реализуются через полиязычное обучение в 12 классе;
 имеет премственность с программой бакалавриата.
В организации обучения используются элементы
кредитной и дуальной систем обучения;

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Терминология профиля (на иностранном языке)
2.Химия(продвинутый уровень)
3.Биология(продвинутый уровень)
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4.Введение физическую химию
5.Основы биохимии и биотехнологии
6.Экология и устойчивое развитие
7.Основы совренной химической технологии

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Терминология профиля (на иностранном языке)
2.Математика (продв.уровень).
3.Физика(продв.уровень)
2.Прикладная математики
3.Астрономия
4.Информатика и моделирование
5.Графика и проектирование

ПЕРСПЕКТИВА:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1.Казахская литература
2.Родная литература.
3.Ораторское искусство
4.Культурное наследие
5.Мировая литература
6.Иностранный язык
7.Введение в журналистику

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1.Терминология по профилю (на иностранном языке)
2.Казахский язык.
3.Социально-эконом.география
4.Казахстан в современном мире
5.Основы экономики и менеджмента
6.Социология
7.Основы предпринимательства

ИСТОРИКО-ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ
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ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1.Терминология по профилю (на иностранном языке)
2.Казахский язык
3.История Казахстана
4.Казахстан в современном мире
5.Казахстанское законодательство
6.Всемирная история
7.Этика и ораторское искусство

ПЕРСПЕКТИВА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПО
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА В ПРОГРАММУ
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ «БЕЙІНДІК МЕКТЕП»
 обеспечение преемственности содержания общего среднего и высшего
образования (бакалавриата);
 перенос содержания общеобразовательных дисциплин
1-2 курсов бакалавриата в программу профильного обучения (казахский,

русский языки, история Казахстана, основы право, ОБЖ, социология,
информатика).
 усиление содержания образования по базовым и профилирующим
дисциплинам бакалавриата за счет уменьшения доли цикла
общеобразовательных дисциплин (ООД).

ДУБЛИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В
ПРОГРАММАХ БАКАЛАВРИАТА (содержание дисциплины «История
Казахстана», оцениваемое в 3 кредита или 135 академических часов в вузе,
полностью повторяет школьную программу)
ШКОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММАХ
История Казахстана (10-11 кл):
1. Казахстан в каменном веке. Казахстан в период бронзового века
2.Древние государства на территории Казахстана.
3. История сложения казахской народности.
4. Казахстан в составе Российской империи.
5. Независимая Республика Казахстан.

ВУЗОВСКИЙ МАТЕРИАЛ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММАХ
История Казахстана (1 курс):
1. Каменный и бронзовый век на территории Казахстана.
2.Раннегосударственные образования на территории Казахстана.
3. Завершение сложения казахской народности.
4. Казахстан в составе Российской империи.
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5. Становление Казахстана как независимой Республики.

Интеграция за счет уменьшения количества кредитов бакалавриата

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ и БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
БАКАЛАВРИАТА, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИНТЕГРИРУЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ «БЕЙІНДІК МЕКТЕП»

Циклы бакалавриата
ООД (Переходит в базовые предметы полностью )
БАЗОВЫЕ, ДИСЦИПЛИНЫ (Элементы интегрируются в содержание
профильных предметов)
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Элементы интегрируются в содержание
профильных предметов)
КАЗАХСКИЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ИСТОРИЯ
КАЗАХСТАНА ИНФОРМАТИКА ПОЛИТОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ
СОЦИОЛОГИЯ ОСНОВЫ ПРАВА ОБЖ

ОГН Базовые предметы
ОГН Профильные предметы
ЕМН Базовые предметы
ЕМН Профильные предметы

ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего
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19 21 22 23 28 29 30 31 32 33 31 31 353
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М
ак

си
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ны

й
21 22 25 26 31 32 33 34 36 37 38 38 373

Типовой учебный план для 11-12 классов Базовые предметы Обучение на
русском языке.

№ Образовательные области и
учебные предметы

Недельное
количество

часов по
классам

Нагрузка, часы % от
макс.

11 12 Недельная Годовая

Инвариантный компонент

Базовые предметы
Язык и литература 7 7 12 476 18,5

Казахский язык 2 2 4 136

Русский язык 2 2 4 136

Английский язык 1 1 2 68

Мировая литература 2 2 4 136

Человек и общество 3 3 6 204 7,9

История Казахстана 2 2 4 136

Человек. Общество. Право 1 1 2 68

Математика и информатика 3 3 6 204 7,9

Математика 3 3 6 204

Естествознание 3 3 8 204 7,9
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Современное естествознание 2 2 4 136

Экономическая география
Казахстана

1 1 2 68

Технология 1 1 2 68 2,7

Технология и производство 1 1 2 68

Физическая культура 3 3 6 204 7,9

Физическая культура 2 2 4 136

19 Начальная военная
подготовка

1 1 2 68

Учебная нагрузка по базовым
предметам

20 20 40 1360 52,9
От

инвар.64,5

Типовой учебный план для 11-12 классов Обучение на русском языке.
Естественно -математическое направление. Химико-биологический профиль.

№ Образовательные области
и учебные предметы

Недельное
количество часов

по классам
Нагрузка, часы % от макс.

11 12 Недельная Годовая
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Профильные предметы

1 Химико-биологическая
терминология

(на иностранном языке)

2 2 4 136

2 Химия(продвинутый
уровень)

2 2 4 136

3 Биология (продвинутый
уровень)

2 2 4 136

4 Основы биохимии и
биотехнологии

2 2 4 136

5 Экология и устойчивое
развитие

1 1 2 68

6 Основы современной
химической технологии

2 2 4 136
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Учебная нагрузка по
профильным предметам

11 11 22 748 28,9
от

инвар.35,5

Инвариантная учебная
нагрузка

31 31 62 2108 81,6

Вариативный компонент

Школьный компонент

Прикладные курсы 3 3 6 204

Ученический компонент

Индивидуальная и групповая
работа

4 4 8 272
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Вариативная учебная
нагрузка

7 7 14 476 18,4

Объем максимальной
учебной нагрузки

38 38 76 2584

Типовой учебный план для 11-12 классов Обучение на русском языке.
Естественно -математическое направление. Физико-математический профиль.

№ Образовательные области
и учебные предметы

Недельное
количество

часов по
классам

Нагрузка, часы %

11 12 Недельная Годовая
Профильные предметы

1 Физико-математическая
терминология (на

иностранном языке)

2 2 4 136

2 Математика(продвинутый
уровень)

2 2 4 136

3 Физика(продвинутый
уровень)

2 2 4 136

4 Прикладная математика 1 1 2 68
5 Астрономия 1 1 2 68
6 Информатика и

моделирование
2 2 4 136

7 Графика и
проектирование

1 1 2 68

Учебная нагрузка по
профильным предметам

11 11 22 748 28,9
от

инвар.35,5
Инвариантная учебная

нагрузка
31 31 62 2108 81,6
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Вариативный компонент
Школьный компонент

Прикладные курсы 3 3 6 204
Ученический компонент

Индивидуальная и групповая
работа

4 4 8 272

Вариативная учебная нагрузка 7 7 14 476 18,4
Объем максимальной учебной

нагрузки
38 38 76 2584

Типовой учебный план для 11-12 классов Обучение на русском языке.
Общественно-гуманитарное направление. Филологический профиль

№
Образовательные

области и учебные
предметы

Недельное
количество

часов по классам
Нагрузка, часы %

11 12 Недельная Годовая
Профильные предметы

1 Казахская литература
(на каз яз)

2 2 4 136

2 Родная литература 2 2 4 136
3 Ораторское искусство 1 1 2 68
4 Мировая литература 2 2 4 136
5 Культурное наследие 1 1 2 68
6 Иностранный язык 2 2 4 136
7 Введение в

журналистику
1 1 2 68

Учебная нагрузка по
профильным предметам

11 11 22 748 28,9
от

инвар.35.5
Инвариантная учебная

нагрузка
31 31 62 2108 81,6

Вариативный компонент
Школьный компонент

Прикладные курсы 3 3 6 204
Ученический компонент

Индивидуальная и
групповая работа

4 4 8 272

Вариативная учебная
нагрузка

7 7 10 340 18,4
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Объем максимальной
учебной нагрузки

38 38 76 2584

Типовой учебный план для 11-12 классов Обучение на русском языке.
Общественно-гуманитарное направление. Историко -правоведческий профиль

№
Образовательные

области и учебные
предметы

Недельное
количество часов

по классам
Нагрузка, часы % от

макс.

11 12 Недельная Годовая
Профильные предметы

1 Историко-
юридическая

терминология (на
иностранном языке)

2 2 4 136

2 Казахский язык 2 2 4 136
3 История Казахстана 2 2 4 136
4 Казахстан в

современном мире
1 1 2 68

5 Казахстанское
законодательство

1 1 2 68

6 Всемирная история 2 2 4 136
7 Этика и ораторское

искусство
1 1 2 68

Учебная нагрузка по
профильным предметам

11 11 22 680 28,9
от

инвар.35,5
Инвариантная учебная

нагрузка
31 31 62 2108 81,6

Вариативный компонент
Школьный компонент

Прикладные курсы 3 3 6 204
Ученический компонент

Индивидуальная и
групповая работа

4 4 8 272

Вариативная учебная
нагрузка

7 7 14 476 18,4

Объем максимальной
учебной нагрузки

38 38 76 2584

Типовой учебный план для 11-12 классов Обучение на русском языке.
Общественно-гуманитарное направление Социально-экономический профиль
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Профильные предметы

Терминология по
профилю (на

иностранном языке)

2 2 4 136

Казахский язык 2 2 4 136

Социально-
экономическая

география
Казахстана

2 2 4 136

Казахстан в
современном мире

2 2 4 136

Основы экономики и
менеджмента

1 1 2 68

Социология 1 1 2 68

Основы
предпринимательства

1 1 2 68

Учебная нагрузка по
профильным предметам

11 11 22 748 28,9
от

инвар.35,5
Инвариантная учебная

нагрузка
33 33 66 2244 81,6

Вариативный компонент
Школьный компонент

Прикладные курсы 3 3 6 204

Ученический компонент
Индивидуальная и
групповая работа

4 4 4 136

Вариативная учебная
нагрузка

7 7 10 340 18,4

Объем максимальной
учебной нагрузки

38 38 76 2584
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Учебная нагрузка обучающихся в разрезе образовательных областей (по
уровням образования)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ

Начальное
образова-

ние

Основное
среднее

об-
разование

Общее среднее
образование

ОГН ЕМН

Базовые Базовые

1 Язык и литература 39,4 30,5 18,5 18,5

2 Математика и
информатика

17,0 17,7 7,9 7,9

3 Естествознание 2,0 13,3 7,9 7,9

4 Человек и общество 6,4 11,3 7,9 7,9

5 Искусство 17,0 3,4 3,4 3,4

6 Технология 7,9 2,7 2,7

7 Физическая культура 8,5 5,9 7,9 7,9

Вариатив 9,7 9.9 18.4 18.4

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТИПОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Инвариантный компонент и Вариативный компонент
Профильная - 54%, 16% и 30%
Базовые предметы (инвариант) Профильные предметы (инвариант)
Вариативный компонент
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБУЕТ:
Совершенствования профориентационной работы в 5-8 классах и
предпрофильной подготовки в 9-10 классах.
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Разработки и утверждения новых учебных программ, учебников и УМК по
профильным предметам.
Осуществления изменении в типовом учебном плане и типовых учебных
программах других уровней образования.
Увеличить количество государственных грантов, выделяемых для подготовки
магистров, преподающих профильные предметы и осуществляющих
полиязычное обучение.
Обновить содержание курсов повышения квалификации учителей с учетом
введения нового содержания переподготовки.
Разработки системы оценивания учебных достижении и практических навыков
по результатам профильного обучения.
Разработки нормативных основ и внедрения кредитной системы обучения и
перезачета кредитов
Разработки системы прямого (на основе мониторинга учебных достижений и

портфолио) зачисления выпускников профильной школы в профильные ВУЗы.
Установления социального партнерства с работадателями.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В 12-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК
«Об образовании» от 24.10. 2011 г.
Государственная Программа развития образования
в РК на 2011-2020 г.г.
Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 15.12.2012 г.
Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося
государства
Государственная Программа развития и функционирования языков в РК на
2011-2020 годы .Постановление ПРК № 110 от 29.06.2011 г.
Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012-2016 годы.
Постановление ПРК № 832. от 25.06. 2012 г.

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и
образования детей и подростков
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ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
З А Д А Ч И
Раннее выявление и планирование перспектив личностного и
профессионального становления обучающихся.
Создание условий для продолжения обучения в вузе по выбранному профилю.
Развитие у старшеклассников ключевых компетенций и способ- ностей к
самостоятельной проектной деятельности и саморазвитию.

М Е Х А Н И З М Ы
- усиление роли и места семейного воспитания;
- улучшение психологической и профориентационной службы.
- интеграция ООД бакалавриата в содержание программы «Бейіндік
мектеп»;
- создание профильной школы при ВУЗах.
- усиление прикладного характера содержания образования;
- использование системно-деятельностных методов обучения.

ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
З А Д А Ч И
Формирование инновационного мышления и креативности,
навыков самообразования
Реализация профессионально-ориентированного обучения по основам
современного производства и инновационных технологий
Раннее освоение учащимися профессий начального уровня, привитие навыков
предпринима-тельской деятельности.

М Е Х А Н И З М Ы
− введение профильных предметов нового содержания; реализация
индивидуальных образовательных программ
− модернизация учебно-производ- ственной базы школ;
− развитие социального партнерства;
− введение элементов дуальной системы обучения.
- создание «Ресурсных центров-профильного обучения” с соответствующими
кадровым потенциалом и учебно-производственной базой

МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
«БЕЙІНДІК МЕКТЕП»
- общеобразовательная школа с профильными классами
- профильная школа (самостоятельная организация образования)
- профильная школа при вузах
- ресурсный центр профильного обучения

- ресурсный центр профильного обучения
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МИССИЯ
Профильное (профессионально-ориентированное) обучение старшекласников.

МЕХАНИЗМЫ
- создание учебно-производственного комплекса (УПК);
- концентрация кадровых, учебно-методических и информационных
ресурсов;
- привлечение сельских специалистов к обучению молодежи.

РЕЗУЛЬТАТ
- раннее освоение выпускниками школ профессий начального уровня;
- усиление мотивации в обучении;
- трудоустройство и ограничение оттока молодежи из села;
- решение социальных проблем сельской семьи.

направления профильного обучения
естественно-математическое
задача:
обучение
академическим знаниям по основам естественных наук
перспектива:
продолжение обучения в вузе по соответствующим специальностям

общественно-гуманитарное
задача:
обучение
академическим знаниям по основам общественно-гуманитарных наук
перспектива:
продолжение обучения в вузе по соответствующим специальностям

технологическое
научно-технологический модуль
задача:
обучение с ориентацией на профессии индустриально-инновационного и
технико-технологического направлений
перспектива:
продолжение обучения по наукоемким техническим и технологическим
специальностям

практико-ориентированный модуль
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задача:
обучение с ориентацией на освоение профессии начального уровня
перспектива:
трудоустроиство в сфере аграрного, промышленного производства и сферы
услуг

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ во всех направлениях единые.
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
 дифференцированы в зависимости от направлений обучения;
 включены в инвариантный компонент и их программы разрабатываются
на государственном уровне;
 приобретают практикоориентированное, направленное на инновацию
содержание ;
 реализуются через полиязычное обучение;
 имеет премственность с программой бакалавриата.

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ
 Современная история Казахстана
 Казахстанское право
 Мировая художественная культура
Социология

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
 Основы теоретической и экспериментальной физики
 Современное естествознание
 Основы биохимии
 Основы экономики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

Научно-технологический модуль
 Прикладная экономика
 Элементы аналитической геометрии и теории изображений
 Современная химия и технология
 Основы биотехнологии
 Графика и проектирование
 Информационные системы и технологии

Практико-ориентированный модуль
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 Сельскохозяй-
ственные машины
 Фермерское дело
 Предпринима-тельское дело
 Строительство
 Сфера бытовых услуг
 Технология и производство
 Моделирование и конструирование

ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА В ПРОГРАММУ
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ «БЕЙІНДІК МЕКТЕП»
 обеспечение преемственности содержания общего среднего и высшего
образования (бакалавриата);
 перенос содержания общеобразовательных дисциплин 1-2 курсов
бакалавриата в программу профильного обучения (казахский, русский,
иностранные языки; культурология, история Казахстана; ОБЖ; социология;
информатика);
 усиление содержания образования по базовым и профилирующим
дисциплинам бакалавриата за счет уменьшения доли цикла
общеобразовательных дисциплин (ООД).

Типовой учебный план для 11-12 классов 12-летней школы (проект)
Общественно-гуманитарное направление

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Инвариантный компонент
Базовые предметы

І Язык и литература
ІІ Человек и общество
ІІІ Математика и информатика
ІV Естествознание
V Технология
VI Физическая культура
Учебная нагрузка по базовым предметам
Профильные предметы

Современная история Казахстана
Казахстанское право
Социология/философия
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Шедевры мировой литературы
Мировая художественная культура

Учебная нагрузка по профильным предметам
Инвариантная учебная нагрузка
Вариативный компонент
Школьный компонент
Прикладные курсы

История моего края
Театральное искусство

Основы переводческой деятельности
Ученический компонент
Курсы по выбору
Вариативная учебная нагрузка
Объем максимальной учебной нагрузки

Типовой учебный план для 11-12 классов 12-летней школы (проект)
Естественно-математическое направление

№ Образовательные области и учебные предметы

Инвариантный компонент
Базовые предметы

І Язык и литература
ІІ Человек и общество
ІІІ Математика и информатика
ІV Естествознание
V Технология
VI Физическая культура
Учебная нагрузка по базовым предметам
Профильные предметы

Современное естествознание
Основы теоретической и экспериментальной физики
Основы биохимии
Начало математического анализа
Основы экономики

Учебная нагрузка по профильным предметам
Инвариантная учебная нагрузка
Вариативный компонент
Школьный компонент
Прикладные курсы
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Информационные технологии и программирование\Элементы
высшей математики
Экспериментальная биология\Химический эксперимент
Современная физика\Экономическое краеведение
Ученический компонент
Курсы по выбору
Вариативная учебная нагрузка
Объем максимальной учебной нагрузки

Типовой учебный план (проект 2008 г.) Технологическое направление
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

1 2
I Инвариантный компонент

I Язык и литература
1 Родной язык
2 Казахский язык / Русский язык
3 Иностранный язык
II Математика
4 Математика
II Человек и общество и Искусство
5 Казахстан в современном мире
6 Человек и общество
7 Самопознание
IV Естествознание
8 Естествознание
V Физическая культура
9 Физическая культура
10 НВП/ОБЖ
VI Технология
11 Информационные технологии и системы
II. Вариативный компонент
Школьный компонент
I Профилирующие предметы
1 Химия
2 Биология
3 Физика
4 Технология
5 Графика и проектирование
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II Обязательные предметы по выбору
Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
III Ученический компонент
3 Курсы по интересам
Общий объем учебной нагрузки
по плану

Типовой учебный план для 11-12 классов 12-летней школы (проект)
Технологическое направление (научно-технологический модуль)

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Инвариантный компонент
Базовые предметы

І Язык и литература
ІІ Человек и общество
ІІІ Математика и информатика
ІV Естествознание
V Технология
VI Физическая культура и здоровье
Учебная нагрузка по базовым предметам
Профильные предметы

Прикладная экономика
Элементы аналитической геометрии и теории
изображений
Прикладная физика
Современная химия и технологии
Основы биотехнологии
Графика и проектирование
Информационные системы и технологии

Учебная нагрузка по профильным предметам
Инвариантная учебная нагрузка
Вариативный компонент
Школьный компонент
Прикладные курсы
Основы предпринимательского дела / Основы сельско-
хозяйственных производств
Основы электротехники / Основы радиотехники
Компьютерное моделирование / Дизайн и компьютерная графика
Ученический компонент
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Курсы по выбору
Вариативная учебная нагрузка
Объем максимальной учебной нагрузки

Типовой учебный план для 11-12 классов 12-летней школы (проект)
Технологическое направление (практико-ориентированный модуль)

№ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Инвариантный компонент
Базовые предметы

І Язык и литература
ІІ Человек и общество
ІІІ Математика и информатика
ІV Естествознание
V Технология
VI Физическая культура и здоровье
Учебная нагрузка по базовым предметам
Профильные предметы

Сельскохозяйственные машины
Фермерское дело
Предпринимательское дело
Строительство
Сфера бытовых услуг
Технология и производство
Моделирование и конструирование

Учебная нагрузка по профильным предметам
Инвариантная учебная нагрузка
Вариативный компонент
Школьный компонент
Прикладные курсы
Превентивная медицина/Селекция
Парикмахерское дело/Автодело
Столярные работы /Флористика
Ученический компонент
Курсы по выбору
Вариативная учебная нагрузка
Объем максимальной учебной нагрузки
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Примерная тематика прикладных курсов и курсов по выбору для
профильных классов ОГН

1. Проектирование речи и общения (на казахском, русском и английском
языках)

2. Всемирная литература
3. Межлитературные связи разных времен и народов
4. Дизайн и компьютерная графика
5. Казахское ораторское искусство
6. Информационная графика в журналистике
7. Интернет-технологии, создание Web-сайтов
8. Искусство Казахстана и мировая художественная культура
9. Декоративно-прикладное искусство Казахстана
10.Проектно-художественная графика
11.История Казахстана в лицах
12.Литературно-театральные связи
13.Литературное краеведение
14.Основы компьютерного делопроизводства
15.Основы переводческой деятельности
16.Основы экскурсоведения
17.Основы гражданского права
18.Глобальная география

*
Примерная тематика прикладных курсов и курсов по выбору для
профильных классов ЕМН

1. Элементы высшей математики
2. Основы современной физики
3. Основы химических технологий
4. Основы микробиологии и биотехнологии
5. География: территориальная организация общества и экономики
6. Элементы теории чисел
7. Элементы высшей алгебры
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8. Элементы аналитической геометрии
9. Практические задачи по планиметрии
10. Компьютерное моделирование
11. Macromedia Flash – загадочный мир анимации
12. Информационные технологии и программирование
13. Основы бионики
14. Основы радиоэлектроники
15. Экспериментальная физика
16. Элементы статистики и теория вероятностей
17. Решение задач по генетике
18. Решение стандартных и нестандартных задач по физике
19. Химическая промышленность Казахстана
20. Химия и биология в медицине
21. Химия и экология
22. Основы нанотехнологии
23. Решение нестандартных химических задач
24. Химический эксперимент
25. Геохимические циклы в природе
26. Экспериментальная биология
27. Селекция
28. Биология с основой экологии
29. Агроэкология
30. Туристский маркетинг
31. Экономическое краеведение
32. Экономические расчеты
33. Политическая география
34. Топография с основами картографии

* Примерная тематика прикладных курсов и курсов по выбору для
профильных классов технологического направления

1. Прикладная математика
2. Основы прикладной физики
3. Прикладная химия
4. Основы биотехнологии
5. Технология и производство
6. Коммерческая география
7. Основы предпринимательского дела
8. Основы дизайна
9. Основы электротехники
10.Основы радиотехники
11.Основы генетики
12.Методы биологических исследований
13.Дизайн и компьютерная графика
14.Моделирование и конструирование одежды
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15.Парикмахерское дело
16.Флористика
17.Народные промыслы
18.Автодело
19.Кулинарное дело
20.20.Основы косметологии
21.Ремонт и реставрация обуви
22.Токарное дело
23.Слесарное дело
24.Основы сельскохозяйственных производств
25.Столярные работы
26.Художественная резьба по дереву

27. Санитарно-технические работы

Заключение

1. Проведен анализ проблемы профильного обучения и тенденций его
развития в современной школе. На основе анализа состояния и тенденций
развития профильной дифференциации обучения и школьного образования
Республики Казахстана. Обоснована целесообразность и возможность введения
в школах Республики Казахстан предпрофильной подготовки при обучения
предметам естественно-математического и социально-гумагнитарного
направления. Выявлено, что основная трудность внедрения предпрофильного
обучения связана с отсутствием соответствующего учебно-методического
обеспечения, показана необходимость разработки научно обоснованной
методики реализации предпрофильного обучения с учетом специфики
образовательных учреждений.

2. Установлено, что профильное обучение является эффективным
средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
способствовать их профессиональному обучению.

В выборе профиля обучения, большое значение имеют, как интересы и
склонности личности, так и ее способности. Формирование способностей
предполагает совершенствование внимания, памяти, творческого воображения,
мышления и других психических процессов и свойств личности. Необходимо
стремиться к тому, чтобы интересы, склонности и способности личности
максимально совпадали.

Формирование и развитие интересов, склонностей и способностей
неразрывно связано с деятельностью человека. Поэтому необходимо
обеспечить условия для знакомства и освоения учащимися самого широкого
спектра видов деятельности.

3. Диагностика интересов, склонностей и способностей учащихся является
одним из важнейших условий качества профильного обучения, так как
предоставляет возможность всем субъектам учебного процесса построить
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обучение, максимально учитывая индивидуальное особенности каждого
учащегося. Диагностическая работа должна выстраиваться таким образом,
чтобы максимально выявлять интересы и склонности каждого ребенка на
каждом возрастном этапе. Очень важно создать такую систему работы, чтобы
она охватывала все ступени школьного обучения.

4. Выявлено, что предварительная работа по подготовке к
предпрофильному обучению обеспечивает: а) надежность системы
профильного обучения определяется степенью сформированности интересов и
способностей учащихся;

б) раннюю профилизацию, проведенную через диагностический блок,
способствует формированию образовательного запроса, осознанному выбору
профессиональных предпочтений.

5. В качестве дидактического инструмента используются комплекс систем
традиционных средств обучения, система информационных технологий (СИТ)
и учебно-методические комплексы, предназначенные для учителя и учащихся,
содержащие методики реализации в учебном процессе.

6. Определены теоретические подходы и требования к проектированию,
созданию и использованию учебно-методического комплекта (УМК) для
реализации предпрофильного обучения в школах Республики Казахстан. На
базе теоретико-методических основ и теоретической модели разработаны УМК
по курсам базовых предметов для 8-10 классов, включающие нормативные
материалы, диагностические материалы для определения уровней освоения
стандарта образования по предметам.

7. В связи с организацией предпрофильного обучения в 12-летней школе
встает вопрос о содержании базовых предметов, о введении специальных
предпрофильных предметов или курсов, об определении содержания
прикладных курсов и курсов по выбору.

Особенностями курсов по выбору являются: вариативность,
краткосрочность, нестандартизованность. При всех возможных вариантах
организации курсов по выбору инвариантными являются следующие условия:
курсы представлены в количестве, позволяющем ученику осуществить
реальный выбор; курсы помогают ученику оценить свой потенциал с точки
зрения образовательной перспективы; курсы способствуют созданию
положительной мотивации обучения на планируемом профиле; курсы знакомят
ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него ведущими,
если он совершит тот или иной выбор сферы профессиональной деятельности,
пути (направления) получения им образования в профессиональной школе;
курсы предусматривают использование современных образовательных
технологий, предполагающих деятельностное и ценностное освоение
содержания (информационных, проектных, проблемного обучения и др.).

8. В соответствии с методикой отбора содержания профильного обучения в
структуре его содержания выделяются: обязательные общеобразовательные
учебные предметы (изучаются на базовом уровне). Обязательные профильные
учебные предметы (изучаются на повышенном и углубленном уровнях), курсы
по выбору.
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Обязательными профильными учебными предметами для обозначенных
профилей являются: физико-математический профиль - математика, физика;
химико-биологический профиль - химия, биология; филологический профиль:
казахский язык и литература - казахский язык, казахская литература; русский
язык и литература - русский язык, русская литература; иностранный язык -
иностранные языки; историко-обществоведческий профиль - история
Казахстана, всемирная история, курс «Человек. Общество. Государство»;
естественно-географический профиль - география, биология (химия);
информатико-математический профиль - информатика, математика;
художественно-эстетический профиль - отечественная и мировая
художественная культура, музыкальное, театральное, изобразительное
искусство и др.; физкультурно-спортивный профиль - физическая культура и
здоровье, биология (химия), допризывная и медицинская подготовка;
технологический профиль - технология (трудовое обучение). Во всех профилях
один из профильных учебных предметов может изучаться на углубленном
уровне, другой - на повышенном. Возможно также изучение двух профильных
учебных предметов на повышенном уровне. В этом случае образуемый резерв
учебного времени может быть использован для изучения других учебных
предметов.
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Приложение 1

Приемы диагностики на этапе предпрофильной подготовки

«Методика «Твои способности»
Перед началом работы педагог раздает контрольные листы следующей формы:

I II III IV V VI VII VIII IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45

После этого зачитываются вопросы, а учащиеся ставят рядом с цифрой ответ.
Верно ли, что в детстве вы очень любили:

1. Подолгу играть в подвижные игры.
2. Продумывать игры и верховодить в них.
3. Играть в шашки, шахматы.
4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри.
5. Читать стихи или петь песни.
6. Разговаривать с незнакомыми людьми или задавать вопросы.
7. Слушать или сочинять музыку.
8. Рисовать самостоятельно лил наблюдать.
9. Слушать или сочинять сказки или истории.

Нравится ли вам сейчас:

1. Заниматься на уроках физкультуры или в спортивной школе,
секции.
2. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела.
3. Помогать ребятам решать математические задачи.
4. Читать об известных открытиях и изобретениях.
5. Участвовать в художественной самодеятельности.
6. Помогать другим людям разбираться в их проблемах.
7. Читать или узнавать что-то новое об искусстве.
8. Заниматься в изостудии, изокружке.
9. Писать сочинение на свободную тему.

Получаете ли вы особое удовольствие:

1. От участия и борьбы в спортивном соревновании.
2. От своего умения расставить людей, распределить работу.
3. От решения трудных математических задач.
4. От исправления бытовых электро- и радиоприборов.
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5. От игры на сцене.
6. От общения с людьми.
7. .От знакомств с новыми музыкальными инструментами,
музыкальными произведениями.
8. От посещения художественной выставки.
9. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного.

Часто ли вас тянет:

1. К длительным физическим упражнениям.
2. К делам в группе, требующим вашей инициативы или
настойчивости.
3. К разгадыванию математических шарад.
4. К изготовлению каких-либо деталей.
5. Участвовать в постановке спектаклей.
6. Помогать людям, посочувствовать им.
7. Поиграть на музыкальном инструменте.
8. Порисовать красками или карандашами.
9. Писать стихи или просто вести дневник.

Любите ли вы долгое время:

1. Заниматься спортом или физическим трудом.
2. Энергично работать вместе с другими.
3. Заниматься черчением или играть в шахматы.
4. Копаться в механизмах, приборах.
5. Заботиться о младших, слабых и больных людях.
6. Думать над судьбами людей.
7. Исполнять музыкальные пьесы.
8. Рисовать, лепить, фантазируя при этом.
9. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению.

Результаты

Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии
способностей личности.

I. Физические (1,10,19,28,37)
II. Организационные (2,11,20,29,38)

1. Математические (3, 12, 21, 30, 39).
2. Конструкторско-технические (4, 13, 22, 31, 40).

V. Эмоционально-изобразительные (артистические) – (5, 14, 23, 32, 41).
VI. Коммуникативные (6, 15, 24, 33, 42).
VII. Музыкальные (7, 16, 25, 34, 43).
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VIII. Художественно-изобразительные (8, 17, 26, 35, 44).
IX. Филологические (9, 18, 27, 36, 45).
При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по
каждому столбцу.

Тест-опросник для определения уровня самооценки

Автор – С.В. Ковалев.

Инструкция

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый
из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень
своего согласия с суждением, вы проставляете баллы:
4 – очень часто,
3 – часто,
2 – иногда,
1 – редко,
0 – никогда.

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу).
3. Я беспокоюсь о будущем.
4. Многие меня ненавидят.
5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие.
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.
7. Я боюсь выглядеть глупцом.
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.
9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
10. Я часто допускаю ошибки.
11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми.
12. Как жаль, мне не хватает уверенности в себе.

13. Мне хотелось бы, чтобы мои действия ободрялись другими чаще.
14. Я слишком скромен.
15. Моя жизнь бесполезна.
16. Многие неправильного мнения обо мне.
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
18. Люди ждут от меня многого.
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.
20. Я слегка смущаюсь.
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22. Я не чувствую себя в безопасности.
23. Я часто понапрасну волнуюсь.
24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.
25. Я чувствую себя скованным.
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26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
27. Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, чем я.
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.
29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
30. Как жаль, что я не так общителен.
31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.
32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди.
Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32
суждениям.

Интерпретация результатов

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором
человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на
замечания других и трезво оценивает свои действия. Сумма баллов от 26 до 45
свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с таким уровнем
самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во
взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои
способности без достаточных на то оснований.
Сумма баллов от 46 да 128 указывает на низкий уровень самооценки, при
котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой
адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей.
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