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Введение. Организация профильного обучения является одной из важных задач 

современного общего образования. В исследовании по ее решению акцент сделан на 

идее интеграции программ среднего общего образования и профессионального обу-

чения, представлены результаты эмпирического исследования факторов, влияющих 

на удовлетворенность учащихся и их родителей организацией профильного обуче-

ния. Цель исследования – обоснование, разработка и реализация проекта интеграции 

основной образовательной программы среднего общего образования и основные про-

граммы профессионального обучения.  

Материалы и методы. Методы исследования: социологический опрос, анализ 

психологической и педагогической литературы, проектирование. В качестве диагно-

стической методики использована модификация инструментария «Степень удовле-

творенности качеством и условиями образования основных участников 

образовательного процесса», разработанного специалистами ФИСОКО.  

Результаты исследования. В первой серии исследования в качестве факторов, 

влияющих на организацию профильного обучения, выступили представления родите-

лей о будущей профессии и профессиональном самоопределении их детей, оценка 

предпрофессиональной подготовки, организованная в школе, а также запрос родите-

лей на профильное обучение и психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения их детей. Результаты второй серии анкетирования указывают на 

стабильность выбора учащимися траектории получения образования, заданного та-

кими смыслами получения школьного образования, как подготовка к получению про-

фессии и познание основ наук. 

                                           
© Коптелов А.В., Ерушева О.А., Ковалева Т. А., 2021 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Челябинской области инновационной деятельности МОУ «СОШ» п. Новый Урал 
в статусе региональной инновационной площадки (приказ № 03-3773 от 2812.2019). 

  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 322–338 

   

323 

С учетом мнения родителей и потребностей района в профессиональных кадрах 

был разработан научно-прикладной проект, который включает комплекс мер по инте-

грации среднего общего образования и профессионального обучения по специально-

стям сварщик и портной. В статье представлены ключевые идеи научно-прикладного 

проекта МОУ СОШ п. Новый Урал Челябинской области как инновационного решения 

по развитию образовательного процесса в направлении профессионального обуче-

ния, а также семинар для педагогов и родителей по развитию культуры взаимодей-

ствия семьи и школы в условиях внедрения проекта. 

Обсуждение и выводы. Проведенное эмпирическое исследование позволило 

выявить потребности и запросы обучающихся и их родителей. Их соотнесение с кад-

ровыми потребностями региона стало основанием для интеграции среднего общего 

образования и профессионального обучения, обоснованием выбора профилей обу-

чения. Важно отметить сложившиеся традиции и положительную атмосферу во взаи-

моотношениях учащихся со сверстниками и педагогами, что в совокупности с 

профессиональной подготовкой повышает конкурентоспособность и привлекатель-

ность школы по сравнению со средними профессиональными учреждениями муници-

пального района. 
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Introduction. The organization of specialized training is one of the important tasks of 

modern general education. The study on its solution focuses on the idea of integrating sec-

ondary general education and vocational training programs, presents the results of an em-

pirical study of factors affecting the satisfaction of students and their parents with the 
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organization of specialized training. The purpose of the study was to substantiate, develop 

and implement a project for the integration of the basic educational program of secondary 

general education and the main vocational training programs.  

Materials and methods. Research methods: sociological survey, analysis of psycho-

logical and pedagogical literature, design. As a diagnostic technique, a modification of the 

toolkit "Degree of satisfaction with the quality and conditions of education of the main par-

ticipants in the educational process", developed by FISOKO specialists, was used. 

Results. In the first series of the study, parents' ideas about the future profession and 

professional self-determination of their children, assessment of pre-professional training or-

ganized at school, as well as parents' request for specialized training and psychological 

support of their children's professional self-determination were considered as factors influ-

encing the organization of specialized training. Results The second series of questionnaires 

indicate the stability of students' choice of the trajectory of obtaining education, given by 

such meanings of obtaining school education as preparation for obtaining a profession and 

knowledge of the basics of science.  

The project was developed taking into account the opinion of parents and the needs 

of the district for professional personnel and included a set of measures to integrate the 

basic educational program of secondary general education and the main vocational training 

programs in the specialties «Welder» and «Tailor». The article also presents the key ideas 

of the scientific and applied project of the Municipal Educational Institution «Secondary 

School» in Novy Ural, Chelyabinsk Region as an innovative solution for the development of 

the educational process in the direction of vocational training. Also presented is a seminar 

for teachers and parents aimed at developing a culture of interaction between family and 

school in the context of specialized training in the specialties of a welder and a tailor. 

Discussion and conclusions. The conducted empirical study allowed us to identify 

the needs and requests of students and their parents. Their correlation with the personnel 

needs of the region became the basis for the integration of secondary general education 

and vocational training, the rationale for the choice of training profiles. It is important to note 

the established traditions and positive atmosphere in the relationship of students with their 

peers and teachers, which together with professional training increases the competitiveness 

and attractiveness of the school in comparison with secondary vocational institutions of the 

municipal district.  

Acknowledgements. The authors express their gratitude to the parents and gradu-
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Введение 

Качественная подготовка профессиональных кадров, необходимых для 

развития региона – одна из важных задач современного образования. Это 

отражено в государственной политике в сфере образования, в том числе во 

внедряемых ФГОС среднего общего образования. Решению задачи способ-

ствует профильное обучение в общеобразовательной школе. В педагогике 

профильного обучения прорабатываются требования к интеграции среднего 

общего и среднего профессионального образования [4]. В центре нашего 

внимания образовательные эффекты интеграции основной образователь-

ной программы среднего общего образования и основной программы про-

фессионального обучения по специальностям сварщик и портной. 

Традиционно профильное обучение использовалось как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающих учет 

интересов и способностей школьников. Это, в свою очередь, требует от 

учителей, ученика и его родителей совместного построения индивидуаль-

ной образовательной траектории, нацеленной на получение профессио-

нального образования и дальнейшую социализацию [3]. В связи с этим 

встает вопрос о готовности педагогов к решению проблем профильного 

обучения [23], способности школы через свою структуру и организацию по-

влиять на решение учащихся остаться в школе или продолжить обучение в 

профессиональном колледже [21]. В условиях инновационной деятельно-

сти образовательной организации возрастает роль смысловой саморегу-

ляции профессиональной деятельности педагогов как условия развития 

образовательной организации [15].  

Включенность заинтересованных социальных партнеров неодно-

кратно обсуждалась в практике профильного обучения. Так, например, 

сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями рассматри-

вается П. С. Черемухиным и О. В. Комиссаровой [18] как системообразу-

ющий компонент организационно-содержательной модели профильного 

обучения учащихся «Инженерной школы города Комсомольска-на-

Амуре». В качестве примера авторами описан мастер-класс по изучению 

лазерной резки материалов на станках с числовым программным управ-

лением для учащихся десятого авиационного класса на базе авиастрои-

тельной корпорации.  

Мы разделяем мнение П. П. Колодезникова и М. А. Иванова [8] о том, 

что от сельской школы в значительной степени зависит развитие аграрного 

сектора экономики. Более того, в ряде зарубежных исследований сельская 

школа рассматривается как ресурс формирования интеллектуального и 

трудового потенциала сельского общества [22], места для реализации раз-

личных потребностей учащихся в небольших сельских школах [25]. При 
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этом также отмечаются высокая текучесть учителей, низкие показатели 

удержания учащихся в десятых – одиннадцатых классах сельской школы, 

меньшая уверенность в преимуществах образования, ограниченные куль-

турные возможности на селе, отсутствие возможностей трудоустройства для 

выпускников школ и менее актуальная учебная программа [21]. 

С этим связаны поиск и апробация рациональных путей и методов 
формирования у школьников знаний, умений и навыков по основам массо-
вых профессий, востребованных в сельской местности и поселках. В этом 
аспекте возникает необходимость соотношения профильного обучения в 
условиях внедрения ФГОС среднего общего образования с образователь-
ными потребностями, запросами родителей и учащихся, а также кадровыми 

потребностями региона. Отметим, что это не в полной мере представлено 
в современной психологической и педагогической литературе.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является идея инте-
грации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания и основных программ профессионального обучения по 
специальностям, отвечающим запросам обучающихся, их родителей, по-
требностям региона. 

Цель исследования – разработка, обоснование и реализация научно-
прикладного проекта по организации профильного обучения на основе ин-
теграции программ среднего общего и профессионального образования. 

Для эмпирического обоснования идеи решались следующие задачи: 
˗ определить факторы, обусловливающие удовлетворенность ро-

дителей нормами взаимодействия со школой, условиями и качеством об-
щего образования в контексте предпрофильной подготовки и 
профильного обучения учащихся; 

˗ определить особенности удовлетворенности учащихся с учетом 
траектории их образования после основного общего образования. 

В качестве критериев эффективности интеграции были выбраны: 
«удовлетворенность родителей нормами взаимодействия со школой», 
«удовлетворенность учащихся» и «конкурентоспособность школы».  

 
Обзор литературы 

Актуальность обозначенной проблемы подтверждается анализом со-

стояния ее разработки в современной психологической и педагогической 

литературе. Чаще всего проблемы выбора учащихся обсуждаются в ло-

гике: от психологии принятия решений к изучению профессионального 

определения, а далее – к изучению выбора в контексте личностного са-

моопределения. Это дает возможность соотнести субъективные критерии 

выбора и психологические критерии выбора профильного обучения [12]. 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 322–338 

   

327 

И. А. Менщикова [13] утверждает, что «осмысленность ценностей 
жизни» и «социальная активность» выступают в качестве общих факторов 
формирования субъектной позиции профессионального самоопределения. 
А.И. Никишиной и Л.В. Рыкман [14] обнаружено, что у учеников с высо-
кими показателями осмысленности жизни доминирующим мотивом явля-
ется статус и престиж профессии, при этом преобладают оптимистический 
настрой и заинтересованность в своем профессиональном будущем. 
Е.В. Шелобанова исходит из того, что профессиональное самоопределение 
– «это событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее 
отнюдь не только на ее профессиональную составляющую» [10, с. 59].  

В педагогической психологии проблема профессиональных выборов 

учащихся изучается в контексте профессионального самоопределения и 
его мотивационных факторов. С точки зрения С. Н. Кусакиной [9], суть 
психологической готовности учащихся к выбору профессии составляют: 
устойчивое представление личности о своих способностях, направленно-
сти своих интересов и склонностей, практический опыт; понимание осо-
бенностей выбора профессии, навыки принятия решения на основе 
сопоставления полученных знаний. 

Закономерен вопрос о связи выбора профессии с полом. К. Ф. Ураза-
евым [17] доказано, что девушки быстрее юношей выбирают профессию 
и проявляют направленность на социальные и артистические типы про-
фессий. Юноши же предпочитают реалистические и технические профес-
сии, демонстрируя отсутствие четкого профессионального плана на 
ближайшее будущее. Этим объясняется решение о необходимости инте-
грации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания с основной программой профильного обучения по специальностям 
портной (для девушек) и сварщик (для юношей).  

Это важно также в ситуации учета психологических аспектов форми-
рования метапредметных и личностных результатов освоения общеобра-
зовательных программ в условиях введения ФГОС среднего общего 
образования [11]. Например, при учете закономерностей изменения оце-
нок и точности оценивания, а также возможных причин изменения интел-
лектуальных решений [20]. 

Таким образом, в исследованиях отражены различные аспекты и про-

блемы выбора школьниками профессии. Однако организация профиль-
ного обучения в школах часто ограничивается углубленным изучением 
отдельных предметов, расширением числа курсов по выбору. Ключевая 
идея исследования связана с определением перспективы развития про-
фильного обучения в сельской школе в условиях введения ФГОС сред-
него общего образования, а также повышением культуры взаимодействия 
семьи и школы в этом аспекте.  
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Материалы и методы 

В качестве методов исследования использовались: социологический 

опрос, анализ психологической и педагогической литературы, проектиро-

вание. 

Социологический опрос использовался для определения образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей для орга-

низации профильного обучения, а также был направлен на измерение 

удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) качеством условий для осуществления образовательного процесса 

в контексте интеграции основной образовательной программы среднего 

общего образования и основных программ профессионального обучения 

по специальностям сварщик и портной.  

Формат проведения опроса – онлайн-анкетирование. С учетом задач 

исследования была сформирована анкета из десяти вопросов инструмен-

тария социологического опроса «Степень удовлетворенности качеством 

и условиями образования основных участников образовательного про-

цесса», разработанного ФИСОКО1. Анкета для родителей включала в 

себя четыре группы вопросов, связанных с представлением родителей о 

будущей профессии и профессиональным самоопределением их детей, 

трудностями восприятия материала по учебным предметам, предпрофес-

сиональной подготовкой и профильным обучением. Наряду с вопросами 

мониторинга эффективности практик совершенствования деятельности 

образовательных организаций для устойчивого улучшения образователь-

ных результатов учащимся и родителям были предложены вопросы, 

направленные на выявление информации, необходимой для принятия 

управленческих решений в части организации профильного обучения 

старшеклассников.  

Описание выборки. Исследование осуществлено на базе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа» поселка Новый Урал Челя-

бинской области. В опросе приняли участие 69 человек, учащиеся  

11-х классов, выпускники и их родители. В онлайн-анкетировании родите-

лей девятиклассников участвовали 30 человек. В онлайн-анкетировании 

девятиклассников приняли участие 39 респондентов. Среди них – выпуск-

ники прошлых лет (2018–2020 годов выпуска) и учащиеся 11 класса 

2020/2021 учебного года. Все они в момент завершения девятого класса 

                                           
1 Инструментарий социологического опроса «Степень удовлетворенности каче-

ством и условиями образования основных участников образовательного процесса» в 
субъектах Российской Федерации 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/oprosy/instrumentariy_sociologicheskogo_oprosa_effectivniy
e_praktiky.pdf с. 2–3. 
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принимали решение, продолжить обучение в десятом классе или в сред-

нем профессиональном учреждении.  

 

Результаты исследования 

Результаты представлены по двум сериям в соответствии с задачами 

исследования.  

В рамках первой серии исследования представлены результаты ан-

кетирования родителей для определения факторов, обусловливающих 

удовлетворенность родителей нормами взаимодействия со школой, усло-

виями и качеством общего образования в МОУ СОШ п. Новый Урал. Да-

лее сделан акцент на вопросах, связанных с представлением родителей 

о будущей профессии и профессиональным самоопределением их детей, 

оценкой предпрофессиональной подготовки и профильного обучения в 

образовательной организации.   

При анализе ответов вопросы, связанные с представлением родите-

лей о будущей профессии и профессиональном самоопределении их де-

тей, получены следующие факты. Во-первых, большинство родителей 

сходятся в том, что для успешного профессионального самоопределения 

их детей в рамках образовательного процесса необходимо увеличить 

объем сведений о сферах труда людей и мире профессий, организовать 

технологические и профессиональные практики, приблизить содержание 

образования к практической деятельности людей, организовать психо-

лого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их про-

фессионального самоопределения (90 % родителей). Во-вторых, по 

мнению родителей, целесообразно чаще проводить экскурсии на различ-

ные предприятия (83 %) и учитывать устремления и склонности учаще-

гося в уровне преподавания школьных предметов (80 %). 

Близкие по смыслу ответы обнаружены на вопрос «Какие действия, 
Вы считаете, необходимо осуществить для успешной реализации пред-
профильной подготовки учащихся?». Вновь речь идет о более частом 
проведении экскурсий на различные предприятия (43 %) и увеличении 
объема сведений о мире профессий (40 %). Но обнаружена и конкретика. 
Родители предлагают увеличить возможности диагностики и самопозна-

ния индивидуальных особенностей учащихся (33 %), организовать тре-
нинги личностного роста для учащихся по вопросам осознанного 
принятия решения (30 %). В том числе 27 % родителей также обращают 
внимание на необходимость расширить предлагаемый перечень курсов 
по выбору, шире привлекать ресурсы других школ для организации кур-
сов по выбору (13 %), а также информировать учащихся об особенностях 
обучения в различных учебных заведениях (17 %). 
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Выбирая направление обучения для своего ребенка, 37 % родителей 
сошлись на предпочтении социально-гуманитарного направления обуче-
ния, что предполагает более углубленное изучение русского языка, исто-
рии, обществознания, права. На вторых позициях – информационно-
технологическое направление, что выводит в более углубленное изуче-
ние математику и информатику (мнение 20 % родителей). Но ответ на по-
следний вопрос показал вариативность предпочтений родителей: 
семь предметов из отмеченных ими получили по одному выбору, четыре 
предмета – по два. 

В равной степени разделилось мнение родителей при ответе на во-
прос «На какие курсы предпрофильной подготовки Вы посоветуете пойти 
своему ребёнку?». Одни считают, что их ребенку целесообразно изучать 

углубленные курсы по интересующему предмету (50%), другие предпочли 
бы, чтобы их дети изучали профориентационные курсы, дающие знания 
по какой-либо профессии (50%). Отметим, что два родителя из 30 пред-
ложили интегрированные курсы, обобщающие несколько предметов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при ответе на вопрос «Как 
вы относитесь к ведению в школе профессионального обучения» отве-
тили положительно практически все родители, за исключением одного че-
ловека. Среди специальностей, которые мог бы посещать их ребенок в 
рамках профессионального обучения в МОУ СОШ поселка Новый Урал 
родители назвали следующие: сварщик (50%), консультант в области раз-
вития цифровых компетенций населения (цифровой куратор) (30%), порт-
ной (20%). 

В рамках второй серии исследования представлены результаты ан-
кетирования выпускников, раскрывающие особенности удовлетворенно-
сти учащихся с учетом траектории их образования после девятого класса. 
В результате анкетирования были получены следующие факты. 

Среди выборов вариантов ответов на вопрос «В чем Вы видите 

смысл школьного образования?» 51,3% выпускников обозначили подго-

товку к получению профессии и познание основ наук (что предполагает 

изучение предметов базового цикла). По 36% выборов получили такие ва-

рианты смысла школьного образования, как познание, понимание окру-

жающей жизни; развитие своих интересов, способностей; подготовка к 

поступлению в вуз. Наряду получением аттестата с отличными оценками, 

что составляет 10% от общего числа выборов, 28 % выборов связаны с 

таким вариантом смысла школьного образования, как самопознание и са-

мосовершенствование.  

Особый интерес представляют ответы на вопрос «Какая Ваша про-

блема, связанная со школой, так и осталась нерешенной?» Из десяти ва-

риантов ответов 36% опрошенных отметили, что и в условиях 
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послешкольного продолжения образования для них актуален страх перед 

экзаменами. Для каждого из десяти выпускников в качестве проблем про-

должают сохраняться низкие результаты по отдельным учебным предме-

там, взаимоотношения с педагогами и неумение распределить свое 

время. На наш взгляд, это связано с тем, что при получении профессио-

нального образования у некоторых выпускников остались нерешенными 

вопросы, связанные с саморегуляцией деятельности и управлением 

своим временем, расстановкой приоритетов, неуверенностью в себе. 

Среди этих вариантов: не смог проявить себя в классных и общешколь-

ных делах (5%) и сложно совмещать учебу и дополнительные занятия 

спортом, музыкой (5%). Единичные ответы (ухудшение состояния здоро-

вья, нет друга, скучно учиться) обращают на себя внимание как возмож-

ные точки риска профильного обучения. 

Высокий процент выбора варианта ответа «ничего бы не менял» 

(69% выпускников) на вопрос «Если бы сегодня у тебя была возможность 

поменять траекторию своего образования» свидетельствует о зрелом 

личностном выборе девятиклассников или одиннадцатиклассников траек-

тории своего образования. Среди 39 респондентов, отвечающих на во-

прос «Какова траектория вашего образования?», десять выпускников 

основного общего уровня образования (девятый класс) после девятого 

класса поступили в среднее профессиональное учреждение. Остальные 

из отвечающих на вопросы анкеты продолжили обучение в школе в деся-

том-одиннадцатом классах. По окончании школы 86,9% поступили в вузы, 

а 10,3% – в среднее профессиональное учреждение. При этом они отме-

тили, что если бы сегодня у них была возможность поменять траекторию 

своего образования, то они бы пошли в среднее профессиональное учре-

ждение уже после девятого класса. И напротив, восемь из десяти девяти-

классников, поступивших в средние профессиональные учреждения, при 

возможности изменили бы траекторию своего образования и выбрали 

обучение в десятом классе.  

В ответах на вопрос «Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с 

одноклассниками?» 92,3% выпускников выбрали вариант «в основном 

теплые, близкие». По одному выбору получили варианты ответов «чаще 

холодные, проблемные», «нейтральные отношения».  

Особого внимания при поиске факторов, определяющих инновацион-

ное решение по организации профильного обучения, можно увидеть в 

сводных результатах ранжирования вариантов ответов на вопрос «От 

чего Вы получили наибольшее удовлетворение при обучении в школе?». 

Первые ранги 69,3% выпускников отдают «атмосфере в классе» и «взаи-
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моотношениям со сверстниками». Каждый второй отмечает «взаимоотно-

шения с педагогами» и «возможность проявить себя». Такие варианты от-

ветов, как «успехи в олимпиадах», «учебный процесс в целом» отмечают 

13 выпускников из 39, что составляет 33,3%. 

Среди ответов на вопрос «Как вы относитесь к тому, что в школе в 

10–11 классах реализуются программы профессионального обучения по 

профессиям сварщик, портной?», 72% опрошенных поддержали как важ-

ное и полезное, 15% из них не видят в этом смысла, а 13% остались к 

этому равнодушны.  

Результаты двух серий исследования учтены при разработке научно-

прикладного проекта, реализуемого МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа» п. Варна Челябинской области (в статусе региональной инно-

вационной площадки) совместно с ГБУ ДПО «Челябинским институтом 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

Теоретическую основу научно-прикладного проекта составляют 

прежде всего идеи педагогики профессионального обучения и образова-

ния (Э.Ф. Зеер) [5]. Положения концепций профессионального самоопре-

деления и профессиональной ориентации (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 

С.Н. Чистякова) [7; 16; 19] позволяют разработать проект, направленный 

на решение проблемы интеграции общего образования и среднего про-

фессионального обучения в общеобразовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

Научно-методические ресурсы проекта составляют материалы, в ко-

торых отражен опыт кафедры управления экономики и права по реализа-

ции авторских инновационных практик и опыт научно-методической 

поддержки в реализации совместных с образовательными организаци-

ями научно-прикладных проектов, развития компетенций проектного 

управления руководителей образовательных организаций [1, с. 114–119]. 

В наиболее системном виде это отражено в инновационных практиках по 

различным аспектам организации образовательного процесса, в том числе 

по вопросам профессиональной ориентации школьников [6, c. 38–42]. 

Цель инновационного проекта направлена на создание в средней об-

щеобразовательной школе поселка Новый Урал комплекса условий для 

профессионального обучения старшеклассников по специальностям 

портной и сварщик. Мы исходим из того, что интеграция основной обра-

зовательной программы среднего общего образования с основными про-

граммами профессионального обучения будет способствовать: 

а) повышению привлекательности образовательной организации в соци-

уме; б) формирование положительного имиджа сельской школы; в) соци-

ализации обучающихся посредством получения рабочей специальности 

в общеобразовательной школе. 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 322–338 

   

333 

Отсюда следует задачи научно-прикладного проекта: 1) разработать 

нормативно-правовую базу процесса заданной интеграции, в том числе 

документацию для получения лицензирования на право ведения образо-

вательной деятельности по выделенным специальностям; 2) создать ма-

териально-техническую базу для реализации профессионального 

обучения; 3) обеспечить повышение квалификации педагогических работ-

ников по реализации профессионального обучения старшеклассников; 

4) разработать и осуществить план реализации взаимодействия с социу-

мом через информирование о деятельности школы по профессиональ-

ному обучению; 5) наконец, способствовать повышению мотивации 

старшеклассников к получению инженерно-технического образования.  

В качестве инновационного решения, введенного в практику работы 

в МОУ «СОШ» п. Новый Урал, обозначим семинар-практикум для родите-

лей и педагогов школы в преддверии завершения учебного года. В ходе 

семинара родители: 1) знакомятся с целью, задачами и особенностями 

реализации профессионального обучения, интегрированного в среднее 

общее образование; 3) выявляется степень информированности родите-

лей по проблеме профессионального выбора и приемами поддержки де-

тей в этом выборе; 4) обсуждаются приёмы воспитательного 

взаимодействия с детьми, обеспечивающие эффективность подготовки 

их профессионального выбора; 5) родители знакомятся с содержанием 

проекта учебного плана универсального профиля для обучающихся де-

сятого класса.  

 

Обсуждение и выводы 

Изучение рынка труда муниципального района, тенденций развития 

рынка услуг высшего образования Челябинской области, осуществлен-

ное М. Л. Беркович и Н. А. Симченко [2], и анализ спектра учебных заве-

дений Челябинской области, в которых выпускники школы продолжают 

обучение, позволили сделать вывод о перспективах развития сельской 

школы в направлении профильного обучения. Другими словами, речь 

идет о востребованности среди старшеклассников и их родителей реали-

зации профессионального обучения по специальностям сварщик и порт-

ной с выдачей свидетельства о присвоении квалификации третьего 

разряда.  

Результаты проведенного исследования факторов, влияющих на ка-

чество организации профильного обучения в сельской школе, позволяют 

осуществлять управление реализацией научно-прикладного проекта. 

Опора на традиции взаимодействия школы, ребенка и родителей высту-
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пает системообразующим фактором в организации профильного обуче-

ния. Целесообразность обозначенных задач подтверждается получен-

ными результатами и инновационными решениями развития культуры 

взаимодействия семьи и школы  

Выявление образовательных потребностей и запросов учащихся ро-

дителей по выбору элективных курсов, факультативов, курсов внеуроч-

ной деятельности способствует готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению и дальнейшей траектории про-

фессионального обучения. А в целом это укрепляет позитивное взаимо-

действие взрослых и детей по вопросам их профессионального 

самоопределения в современном обществе. 

Более глубокое изучение данных вопросов требует поиска профес-

сионально-методических и психолого-педагогических критериев монито-

ринга академической успешности учащихся при освоении ими программ, 

созданной на основе интеграции образовательных программ основного 

общего образования и среднего профессионального обучения в условиях 

реализации научно-прикладного проекта. К перспективным задачам мы 

также относим исследование проектной культуры учителей и поиск эф-

фективных путей ее развития. 
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