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ВВЕДЕНИЕ

Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года  предусматривает введение профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования, что предполагает организацию
предпрофильной подготовки учащихся, ведущей составной частью
которой являются курсы по выбору. В связи с этим в Региональном
базисном учебном плане рекомендуется часы компонента образова-
тельного учреждения на второй ступени обучения использовать по
усмотрению образовательного учреждения в зависимости от вида и на-
правленности образовательной программы на «элективные курсы,
которые вводятся в 9 классе для обеспечения предпрофильной под-
готовки и реализации индивидуального выбора обучающихся». Как
следует из рекомендаций авторского коллектива под руководством
А. А. Пинского «Цели, содержание и организация предпрофильной
подготовки в выпускных классах основной школы: «Содержание
элективных курсов может описываться в форме примерных учебных
программ, но фиксации в форме государственного образовательного
стандарта оно не подлежит».

Курсы по выбору могут быть успешно введены в учебные планы
общеобразовательных учреждений при наличии программ таких кур-
сов и при соответствующей подготовке учителей к работе по этим
программам.

В соответствии с Концепцией модернизации российского обра-
зования в целях повышения объективности итоговой аттестации вы-
пускников общеобразовательной школы и обеспечения равных воз-
можностей на получение среднего и высшего профессионального
образования предстоит изменение системы выпускных экзаменов в обще-
образовательных учреждениях. При этом наряду с «внешней», про-
водимой муниципальными экзаменационными комиссиями процеду-
рой проведения выпускных экзаменов девятиклассников, предпола-
гается введение индивидуальной накопительной оценки, портфеля
индивидуальных достижений (портфолио) ученика.
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Эти направления являются новыми для отечественного образо-
вания, поэтому необходимо оказание помощи педагогам в практике
проектирования и экспертизы программ курсов по выбору для пред-
профильной подготовки учащихся, а также в определении назначе-
ния, структуры и отборе содержания портфолио.

Предлагаемые методические рекомендации основываются на
существующей нормативно-правовой базе, анализе имеющихся раз-
работок по обозначенным проблемам, прежде всего материалов Ака-
демии повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования, осмыслении опыта экспериментальной работы инноваци-
онных образовательных учреждений.

В первой части рекомендаций (глава 1) дана общая характерис-
тика курсов по выбору в системе предпрофильной подготовки уча-
щихся и предложены конкретные рекомендации по проектированию
и экспертизе программы курса по выбору, которые сопровождаются
примерами по предметам естественно-математического цикла.

Во второй части (глава 2) рассматривается общая характеристика
портфолио (понятие, цели, задачи, структура) и приводятся разверну-
тые рекомендации по моделированию, сбору документов и матери-
алов портфолио, подробно характеризуются допускаемые при этом
ошибки. В приложении приводится пример портфолио школьника.

Методические рекомендации предназначены для учителей естест-
венно-математического цикла, руководителей образовательных учреж-
дений и муниципальных методических служб, которые самостоятель-
но осваивают обозначенные проблемы и творчески подходят к реше-
нию проблем модернизации российского образования.

ГЛАВА 1. КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
В СИСТЕМЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

1.1. Условия организации курсов по выбору

Предпрофильная подготовка как образовательное пространство,
способствующее самоопределению выпускника основной школы, вклю-
чает информационную работу, профильную ориентацию в объеме 1 час
в неделю (34 часа в год) и предполагает проведение специально
организованных элективных курсов (лат. electus – избранный, изби-
рательный)* или курсов по выбору, на реализацию которых отводит-
ся 2 часа в неделю, то есть 68 часов в год.

По мнению Т. Г. Новиковой, главная цель введения курсов по
выбору заключается в создании условий, позволяющих учащемуся
реально оценить свои возможности обучения в старшем звене обще-
образовательной школы и сделать осознанный выбор профиля.**

При организации курсов по выбору следует учесть ряд условий.
1. Количество курсов должно быть избыточным, что позволит

ученику осуществить реальный выбор.
2. Набор курсов должен представлять разные образовательные

области и виды учебной деятельности учащихся.
3. Курсы по выбору должны быть краткосрочными и представ-

лять собой своего рода учебные модули. Это необходимо для того,
чтобы ученик мог пройти несколько курсов по выбору в течение
учебного года.

Кроме того, курсы по выбору следует вводить постепенно. Од-
новременное введение целого спектра разнообразных курсов по

* Словарь иностранных слов / Отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. – М.:
Рус. яз. – Медиа, 2003. – 820 с.

** Теория и практика организации предпрофильной подготовки / Под ред. Т. Г. Но-
виковой. – М.: АПКиПРО, 2003. – 110 с.
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выбору может поставить ученика и его семью перед трудноразреши-
мой задачей выбора.

4. Курсы по выбору помимо содержания, которое расширяло
бы сведения по учебным предметам, должны знакомить учащихся
с практико-ориентированными способами деятельности, необходи-
мыми для успешного освоения программ того или иного профиля
старшей школы (работой с текстами, со статистическими материа-
лами, анализом первоисточников, использованием правовых доку-
ментов и др.).

5. В целях формирования интереса и положительной мотивации
к тому или иному профилю в содержание курсов по выбору целесо-
образно включать оригинальный материал, выходящий за рамки
школьной программы. Курсы не должны дублировать базовый курс
того или иного предмета.

6. Курсы, по возможности, должны опираться на какое-либо
пособие, что позволит исключить «монополию» учителя на инфор-
мацию.

А. Г. Каспржак предлагает при создании авторских программ
элективных курсов оценивать и ряд конкретных обстоятельств, та-
ких как:

• особенности набора профилей на третьей ступени обучения,
которые предлагает ученику муниципальная образовательная сеть;

• кадровая ситуация в данном образовательном учреждении и му-
ниципальной образовательной сети в целом (например, возможно-
сти привлечения к работе вузовских специалистов);

• специфика состава учащихся (количественный и половой со-
став, уровень предшествующей подготовки и т. д.).*

Таким образом, при отборе содержания и структурировании кур-
сов по выбору следует учитывать как инвариантные, так и вариатив-
ные условия их организации.

1.2. Виды курсов по выбору, их сравнительная характеристика

Курсы по выбору, реализуемые в предпрофильной подготовке,
делятся на два основных вида: предметно-ориентированные (проб-
ные) и межпредметные (ориентационные).

Таблица 1

Сравнительная характеристика курсов по выбору*

1. Решаемые задачи

2. Направленность курса

3. Содержание

* А. Г. Каспржак, Л. Ф. Иванова. Схема разработки программы авторского кур-
са по выбору (для предпрофильной подготовки в 9-х классах) // Практика админи-
стративной работы в школе. – 2003. – № 6. – С. 10–13.

* Цели, содержание и организация предпрофильной подготовки в выпускных
классах основной школы. Рекомендации директорам школ, руководителям региональ-
ных и муниципальных управлений образованием. Для использования в эксперименте
по предпрофильной подготовке. – М., 2003.

Предметно-ориентированные
(пробные)

Межпредметные
(ориентационные)

1. Дать ученику возможность
реализовать свой интерес к выб-
ранному предмету.

2. Уточнить готовность и спо-
собность ученика осваивать выб-
ранный предмет на профильном
уровне.

3. Создать условия для каче-
ственной подготовки к экзаменам
по выбору, то есть по наиболее ве-
роятным предметам будущего про-
филирования.

4. Формировать у учащихся
умения и способы деятельности
для решения практически важных
задач (учебная практика, проект-
ная технология, исследовательская
деятельность)

Курсы являются пропедевти-
ческими (прогностическими) по от-
ношению к профильным курсам
повышенного уровня

Содержание может быть на-
правлено на углубление отдельных
тем, входящих в базовые общеоб-

1. Создать базу для ориента-
ции учеников в мире современных
профессий.

2. Создать условия для форми-
рования индивидуальной траекто-
рии развития профессиональных
интересов учащихся.

3. Ознакомить на практике
со спецификой типичных видов де-
ятельности, которые соответству-
ют наиболее распространенным
профессиям.

4. Поддерживать мотивацию
ученика, содействовать внутрипро-
фильной специализации

Курсы имеют характер и на-
правленность, аналогичные элек-
тивным курсам в системе профиль-
ного обучения в старшей школе

Содержание предполагает вы-
ход за рамки традиционных учеб-
ных предметов. Курсы знакомят

1 2
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4. Организационные ресурсы

5. Оптимальная продолжительность курсов

6. Примерная тематика

Для осуществления выбора профиля обучения могут использо-
ваться различные комбинации курсов двух предложенных видов.

1.3. Структура учебно-методического комплекса курса по выбору

Учебно-методический комплекс(УМК) элективного курса должен
включать в себя следующие основные элементы.

1. Программа курса. В соответствии с «Классификатором учеб-
ных изданий» учебная программа – учебное издание, определяющее
содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания ка-
кой-либо дисциплины, ее раздела, части.*

Как всякий образовательный проект, программа проходит следу-
ющие этапы: замысел, проект как таковой, процесс реализации, ре-
зультаты осуществления, перспективы развития.

2. Основное содержание курса может быть представлено как в ви-
де традиционного учебного пособия для учащихся, так и в других
формах (видеокурс, интерактивная компьютерная программа, сбор-
ник задач, хрестоматия, справочник школьника, энциклопедия, Ин-
тернет-ресурсы и др.). Изложение учебного материала не должно
ориентировать учителя на чтение лекций, основная функция учителя –
предоставить учащемуся информацию для занятий в классе (тексты,
материалы для обсуждения, вопросы для дискуссий), самостоятель-
ной работы по освоению курса, для выполнения домашних заданий,
подготовки творческих проектов.

1.4. Формальная структура программы курса по выбору

В состав программы входят:
1. Аннотация (название, основное содержание, для кого предна-

значен курс), которая должна быть краткой и в тоже время давать
весьма полное представление о курсе: в чем привлекательность курса
для учащегося, учителей, родителей, школьного сообщества в целом.

2. Пояснительная записка, включающая обоснование актуально-
сти курса по выбору; описание его цели и задач, логики структуры
программы и особенностей организации учебного процесса, методов
и форм обучения, ожидаемых результатов; характеристику системы
оценки достижений учащихся, уровней усвоения учебного материа-
ла («иметь представление о …», «знать…», «уметь…», «владеть…»
и т. п.) и др.

3. Учебно-тематический план, отражающий основное содержа-
ние всех разделов (тем) курса с указанием бюджета времени на их
изучение. Отдельно выделяются практические и лабораторные рабо-
ты, экскурсии, учебные проекты и т. д. Учебно-тематический план
может иметь вид таблицы (см. таблицу 2).

1 2

разовательные программы или на
расширение знаний, то есть
изучение некоторых тем, выходя-
щих за рамки базовых общеобра-
зовательных программ

Основная школа имеет доста-
точный внутренний ресурс для ор-
ганизации курсов

Продолжительность курса –
одна четверть или полугодие,
то есть от 14 до 30 часов

«Химия в быту», «Химия пи-
щевых продуктов», «Физика авто-
мобиля», «Как питаются насекомые»,
«Теорема Виета», «Нефть. Какая
она на вкус?», «Винты и лопасти»,
«Лекарства на грядке» и др.

учащихся с комплексными пробле-
мами и задачами, требующими
синтеза знаний по ряду предме-
тов, и методами их разработки
в разных профессиональных сфе-
рах. Курсы способствуют профес-
сиональной ориентации, осозна-
нию возможностей и способов
реализации жизненных планов

Курсы могут разрабатываться
и проводиться за счет привлечения
ресурсов иных образовательных
учреждений единой образователь-
ной сети, частью которой являют-
ся школы (училища, учреждения
дополнительного образования,
высшие учебные заведения,
спортивные школы и т. д.)

Продолжительность курса –
одна четверть, то есть 14–16 часов

«Современные направления
в медицине», «Эксперимент в ес-
тественных науках», «Узнай свои
возможности», «Здоровье человека
и окружающая среда», «Ландшафт-
ный дизайн» и др.

* Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. – М.:
Академия, 2000. – 176 с.
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Таблица 2

Учебно-тематический план

 1.
 2.
 …

Итого часов:

4. Программа, раскрывающая краткое содержание теоретичес-
кой и практической частей каждой темы, которое излагается в науч-
но-учебном жанре.

5. Перечень оборудования и наглядных пособий, необходимых для
реализации содержания курса.

6. Списки литературы для учителя и учащихся.
7. Контролирующие материалы с обозначением формы проведе-

ния (зачет, собеседование, тест и т. п.).
8. Некоторые приложения: основные понятия курса, списки тем

рефератов, ориентировочный перечень индивидуальных творческих
проектов, курсовых работ, примеры заданий для самостоятельной
работы учащихся и т. п.

1.5. Требования к программе курса по выбору

Качество программы курса по выбору определяется наличием ком-
понентов программы и их характеристикой, которая должна соответ-
ствовать современным требованиям науки, методики обучения и воспи-
тания, передовым тенденциям педагогической практики. На основании
требований проводится экспертиза программы курса по выбору.

Можно предложить два варианта требований к программам кур-
сов по выбору.

Требования к программе курса по выбору,
разработанные А. Ю. Пентиным, зав. кафедрой естественно-
научного образования Академии повышения квалификации

и переподготовки работников образования (АПКиПРО)*

1. Степень новизны для учащихся. Программа включает сведе-
ния, углубляющие отдельные темы базовых общеобразовательных
программ или материал, выходящий за их рамки.

2. Мотивирующий потенциал программы. Программа содержит
знания, вызывающие познавательный интерес учащихся.

3. Развивающий потенциал программы. Содержание программы
способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному раз-
витию учащихся.

4. Здоровьесберегающие характеристики. Программа не создает
учебных перегрузок учащихся (отсутствие или необязательность
домашних заданий, широкое использование активных методов и
форм обучения, создание ситуации выбора).

5. Полнота содержания. Программа содержит все необходимое
для достижения запланированных в ней целей.

6. Связность и систематичность изложения материала. Содер-
жание программы построено таким образом, что изучение всех пос-
ледующих тем обеспечивается предыдущими знаниями или знания-
ми базовых образовательных предметов, прослеживаются связи меж-
ду общими и частными знаниями.

7. Методы обучения. Программа преимущественно основывает-
ся на активных методах обучения (проектных, исследовательских,
игровых и др.).

8. Степень контролируемости. В программе конкретно определены
ожидаемые результаты обучения и методы проверки их достижения.

9. Реалистичность с точки зрения ресурсов. Программа реали-
стична с точки зрения возможности использования учебно-методи-
ческих и материально-технических средств, кадровых ресурсов об-
разовательного учреждения.

10. Формальная структура программы. Наличие в программе
необходимых разделов: пояснительной записки (с обязательным це-
леполагаением), основного (тематического) содержания, ожидаемых
результатов обучения, списка литературы и др.

№
п/п

Наименование
разделов курса

Всего
часов

В том числе

Форма
контроля

Теорети-
ческий

блок

Практический
блок

Самосто-
ятельная
работа

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
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я

И
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ид
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ль

ны
е

тв
ор

че
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ие
пр
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е

С
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ы

* Материалы представлены в рамках КПК профессорско-преподавательского
состава региональных ИПК в АПКиПРО по проблеме: «Предпрофильная подготовка
в 9-х классах основной школы».
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Таблица 3

Требования к программе курса по выбору
(разработаны на основании рекомендаций Н. В. Немовой,

канд. педагогических наук, доцента кафедры
управления человеческими ресурсами АПКиПРО)*

К целям обучения

К содержанию обучения

Следовательно, при проектировании и реализации программы курса
по выбору прежде всего следует обратить внимание на цели, содержание
и организацию процесса обучения учащихся.

* Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения.
Методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2003. – 124 с.

Требование Сущность требования

Соответствие целям
предпрофильной
подготовки учащихся

1. Актуальность

Приоритетны следующие цели обучения:
• развитие способности школьника к выбору
профиля;
• формирование положительной мотивации к изу-
чению профильных предметов в старшей школе;
• формирование общеучебных и специальных
умений, навыков и способов деятельности,
необходимых для овладения содержанием
профильных предметов в старшей школе

Соответствие содержания целям предпрофиль-
ной подготовки учащихся:
• субъективная новизна;
• инвариативность (применяемость для учащих-
ся с различным уровнем подготовленности);
• дифференциация (по уровням овладения учеб-
ным материалом, по направленности познава-
тельных интересов, по способам выполнения
учебных заданий, по характеру познавательной
деятельности);
• направленность на выявление, формирование
и развитие общеучебных и специальных уме-
ний, навыков и способов деятельности;
• направленность на выявление и развитие
познавательного интереса к предметам естест-
венно-научного цикла (привлекательность,
оригинальность, реалистичность, практическая
направленность, прогрессивность, включение
исторических и краеведческих сведений, личная
значимость содержания для учащегося)

1 2

1 2

2. Полнота

3. Систематичность
и структурирован-
ность

1. Методы обучения

2. Обеспеченность
средствами обучения

3. Адекватность
организации

Соответствие следующим положениям:
• наличие всех элементов содержания, необходимых
и достаточных для достижения целей и задач курса;
• отсутствие перегруженности учащихся

Обеспечение следующих характеристик:
• логическая строгость, непротиворечивость;
• модульность, блочность;
• соответствие способа развертывания материала
целям курса

Приоритетное использование активных методов
обучения:
• частично-поискового,
• исследовательского,
• проблемного обучения,
• проектного обучения и др.

Обязательное наличие программы курса по выбору.
Возможное наличие:
• учебно-методического комплекса, библиотеч-
ных фондов,
• современных источников информации,
• технических средств,
• лабораторного оборудования
(в соответствии с содержанием программы)

Соответствие организации процесса обучения
целям предпрофильной подготовки:
• активные формы организации учебной деятельно-
сти (самостоятельная работа, семинары, диспуты, де-
ловые игры, лабораторно-практические работы и др.);
• индивидуальные формы работы (выполнение
исследования, реализация проекта, подготовка
реферата и др.);
• контролируемость результатов обучения;
• краткосрочность курса;
• оптимальность использования учебного времени

К процессу обучения
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§ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

КУРСА ПО ВЫБОРУ

2.1. Выбор названия курса и обоснование его актуальности

Название курса по выбору должно быть привлекательным для
учащихся, вызывать интерес и желание изучить. Название может
иметь вид цитаты, крылатой фразы, сформулировано как вопрос или
проблема. Например, «Где родился, там и пригодился», «Нефть.
Какая она на вкус?», «Чем я хуже Эйнштейна?» и т. п.

Актуальность курса по выбору определяется направленностью
его содержания на расширение или углубление знаний учащихся,
определение своих возможностей и способностей для изучения из-
бранного предмета на повышенном уровне сложности, формирова-
ние способов деятельности, необходимых для изучения профильных
предметов в старшей школе.

Например, актуальность курса «Физика: наблюдение, экспери-
мент, моделирование» (авторы: А. Сорокин, Н. Торгашина, Е. Ходос,
А. Чиганов)* обуславливается не только необходимостью расшире-
ния и углубления знаний по физике, но и потребностью развития
универсальных способностей: умения грамотно вести наблюдения,
получать, обрабатывать и систематизировать данные, строить на их
основе теоретические модели, то есть проводить самостоятельно
полный цикл учебного исследования.

Актуальность курса «Особо охраняемые природные территории
России и Вологодской области» (автор А. Ю. Сапожкова)** заключает-
ся не только в ознакомлении учащихся с системой ООПТ, но и в обе-
спечении формирования общеучебных информационно-коммуникатив-
ных умений и способов деятельности, под которыми подразумеваются
умения отобрать, переработать и передать полученную информацию,
используя различные знаковые системы.

2.2. Определение цели, задач и планирование ожидаемых ре-
зультатов

При определении цели и задач следует помнить, что их форму-
лировки должны быть понятны как учителю, так и учащимся. Цель
курса отвечает на вопросы: для чего он изучается, какие потребно-
сти субъектов образовательного процесса удовлетворяет.

В соответствии с целями формулируются задачи изучения курса,
которые отвечают на вопросы: что необходимо для достижения це-
лей, над чем конкретно предстоит работать учителю и учащимся.
Задачи отражают познавательный, развивающий и воспитательный
аспекты, конкретизирующие цель курса.

Познавательный аспект складывается из следующих требований:
учить и научить ученика самостоятельно добывать знания, осуще-
ствлять выполнение главных требований к овладению знаниями:
полноту, глубину, осознанность, систематичность, системность, гиб-
кость, оперативность, прочность; формировать навыки, умения и спо-
собы деятельности.

Развивающий аспект связан со структурой личности ребенка, тех
ее сфер, которые нужно развивать. Например, развитие речи предпо-
лагает решение таких задач, как обогащение и усложнение словарно-
го запаса, усиление коммуникативных свойств речи (экспрессивности,
эмоциональности), формирование умений и навыков связного изложе-
ния материала; развитие мышления нацелено на формирование таких
интеллектуальных умений, как  умение анализировать, сравнивать,
выделять главное, строить аналогии, обобщать и систематизировать,
доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, ставить
и разрешать проблемы, классифицировать, ранжировать и т. д.

Воспитательный аспект предусматривает формирование и разви-
тие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, эколо-
гических и других качеств личности школьника.

При постановке целей и задач обучения следует помнить, что
цели должны быть реальными, конкретными, четко сформулирован-
ными и дифференцированными настолько, чтобы быть диагностич-
ными для определения результата.

Например, цель элективного курса «Физика и медицина» (автор
С. М. Новикова)* заключается в том, чтобы через рассмотрение роли

* Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Есте-
ствознание» / Министерство образования РФ. Национальный фонд подготовки кад-
ров. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 96 с.

** Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 1: Химия.
География. Биология / Науч. ред. Е. Ю. Бахтенко. – Вологда: Издательский центр
ВИРО, 2005. – 96 с.

* Программа элективных курсов. Физика. 9–11 классы. Профильное обучение /
Сост. В. А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. – 125 с.
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физики в медицине сориентировать учащихся на естественно-науч-
ный профиль обучения. В соответствии с целью курса сформулирова-
ны его задачи: знакомство с основными методами применения физи-
ческих законов в медицине; развитие познавательного интереса к со-
временной медицинской технике и проблемам здравоохранения;
формирование умения выдвигать гипотезы, строить логические умо-
заключения, пользоваться индукцией, дедукцией, методами аналогий.

Целью курса по выбору «Избранные вопросы геометрии: теоре-
мы Менелая и Чевы» (автор И. Н. Романюк)* является предоставле-
ние учащимся возможности выявить свои способности к математи-
ческой деятельности с помощью расширения знаний по геометрии.
При этом реализуются следующие задачи: развитие способностей
учащихся к математической деятельности; развитие математическо-
го мышления, навыков обобщения и систематизации; приобщение
к мировой математической культуре; изучение теорем Менелая и Че-
вы, определение их места в школьном курсе геометрии.

Цель и задачи включают в себя, с одной стороны, программу
действий учителя и учащихся, направленную на получение желаемо-
го результата, а с другой – предвидение возможных результатов обу-
чения.

Ожидаемый результат изучения курса по выбору – это ответ на
вопрос: какие знания, умения и навыки, необходимые для постро-
ения индивидуальной образовательной траектории в школе и успеш-
ной профессиональной карьеры по ее окончании, будут получены,
какие способы деятельности будут освоены, какие ценности будут
предложены для усвоения?

Результаты обучения могут быть сформулированы в следующем
виде: «учащийся должен знать…», «учащийся должен иметь пред-
ставление о…», «учащийся должен уметь…», «учащийся должен
иметь опыт…», «учащийся должен владеть…» и т. д.

Например, ожидаемый педагогический результат в программе
курса по выбору «Окружающая среда и здоровье человека» (авторы:
М. А. Кубасова, В. Н. Синицына, В. В. Кубасов)** сформулирован
следующим образом.

Учащиеся должны знать:
• взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека;
• опасности, угрожающие здоровью людей в результате нераци-

онального использования природных ресурсов, загрязнений среды;
• источники потенциальных аварий;
• оздоравливающее влияние природных компонентов (растений,

рекреационных ресурсов и т. п.);
• краеведческий материал по теме.
Учащиеся должны уметь:
• действовать в условиях критических экологических ситуаций;
• соблюдать нормы и правила здорового образа жизни;
• общаться, вступать в дискуссию, самостоятельно искать отве-

ты на злободневные вопросы, творчески мыслить;
• составлять диаграммы, карты, проводить эксперименты, выра-

батывать практические навыки.
В программу курса по выбору «История отечественной физики»

(автор В. А. Орлов)* заложены такие результаты обучения учащих-
ся, как сформированность:

• представлений о вкладе российских ученых в развитие физи-
ки, методах научного познания природы и современной физической
картине мира;

• опыта самостоятельного приобретения новых знаний, их ана-
лиза и оценки;

• умений поиска информации по заданной теме, составления ре-
ферата и устного доклада по нему, навыков проведения опытов с ис-
пользованием простых физических приборов и анализа полученных
результатов;

• сознательного самоопределения ученика относительно профи-
ля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности.

Таким образом, результаты обучения конкретизируют цель и за-
дачи курса по выбору.

2.3. Отбор содержания и структурирование материала

По мнению Н. В. Немовой, содержание знаний, включенных в про-
грамму курса по выбору, должно отвечать требованиям полноты,

* Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 2: Матема-
тика. Физика.– Вологда: Издательский центр ВИРО, 2005. – 108 с.

** Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 1: Химия.
География. Биология / Науч. ред. Е. Ю. Бахтенко. – Вологда: Издательский центр
ВИРО, 2005. – 96 с.

* Предпрофильная подготовка учащихся основной школы: Учебные программы
элективных курсов по естественно-математическим дисциплинам / Сост. А.Ю. Пен-
тин. – М.: АПКиПРО., 2003. – 156 с.
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субъективной новизны, обобщенности, научности, дифференцирован-
ности, а также быть представленным в деятельностной форме.*

Необходимость обобщенности знаний вытекает как из многооб-
разия, так и из потребности формирования у учащихся обобщенных
способов деятельности, на которых базируется умение решать раз-
нообразные по своему характеру задачи. В зависимости от целей
обучения в программу включаются эмпирические или теоретические
типы обобщения, которые обуславливают способ развертывания со-
держания программы. Если в программу включаются эмпирические
обобщения, то освоение знаний осуществляется в соответствии с прин-
ципом от частного к общему, то есть методом подведения под поня-
тие. Если в программу будут включены теоретические обобщения,
то содержание развертывается согласно принципу от общего к част-
ному, то есть частные знания выводятся из общих.

Понимание полноты знаний при разработке программы курса по
выбору состоит в определении необходимых и достаточных знаний
для успешного достижения учащимися запланированных результа-
тов обучения.

Дифференцированный характер знаний означает, что в програм-
ме должны быть представлены различные уровни и виды знаний:
теоретические, практические, технологические, – на базе которых
будет формироваться способность учащихся действовать в разнооб-
разных ситуациях.

Мощным мотивирующим стимулом к учению является степень
новизны знаний по отношению к усвоенным ранее, она же опреде-
ляет эффективность овладения содержанием курса.

В целях повышения практической направленности курса по вы-
бору включаемые в программу знания следует представлять в де-
ятельностной форме, тем самым перенося акцент в преподавании с вер-
бальных методов обучения на активные.

Следует учесть, что содержание курса по выбору может пред-
ставлять собой:

• расширенный или углубленный вариант какого-то раздела ба-
зового учебного предмета («Механика», «Океаны», «Химическая ре-
акция», «Вещество», «Клетка» и т. д.);

• введение в одну из сопутствующих данному предмету наук (ас-
трономия, агротехника, медицина, технология и др.), профессий
(фармацевт, лаборант, геолог, инженер, телефонист, агроном, врач,
метеоролог, ветеринар и др.);

• совокупность фрагментов из различных разделов одного или
нескольких предметов, если курс ориентирован на освоение опреде-
ленного вида деятельности: («Работа с источниками информации»,
«Эксперименты в физике, химии, биологии»).

2.4. Определение методов, форм и средств обучения

Определение методов, форм и средств обучения осуществляется
в соответствии с целью, задачами и содержанием курса по выбору.
Помимо этого, учитывается уровень подготовленности учащихся по
предмету, индивидуальные и возрастные особенности учащихся,
различия в стилях познания – способах обработки информации об
окружающем мире (аудиальный, визуальный, кинестетический), вре-
мя, отведенное на изучение курса, материальная оснащенность учеб-
ного заведения, наличие оборудования, наглядных пособий и техни-
ческих средств.

Разработчик программы курса по выбору определяет методы
обучения с учетом перечисленных условий. Например, в зависимос-
ти от дидактической цели приобретения учащимися новых знаний,
учитель делает выбор: будет ли он сам излагать эти знания или
организует самостоятельное приобретение знаний учащимися. В пер-
вом случае учитель может воспользоваться либо сообщением гото-
вых знаний, либо проблемным изложением (рассуждающим, диало-
гическим), сопровождая их демонстрацией натуральных объектов,
изображений, опытами, экспериментами и т. д. Учащиеся при этом
делают те или иные записи, строят графики, схемы, диаграммы, за-
полняют таблицы и т. д.

Ведущее место в обучении следует отвести методам поискового
и исследовательского характера, стимулирующим познавательную
активность учащихся. Значительной должна быть доля самостоятель-
ной работы с различными источниками учебной информации. При
этом главная функция учителя – лидерство, основанное на совмест-
ной деятельности, направленной на достижение общей образователь-
ной цели. Такой подход позволяет создать психологический климат,
в основе которого – доверительность, взаимопомощь, сотрудниче-
ство. Учитель, таким образом, становится «проводником» в мир

* Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения.
Методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2003. – 124 с.
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знаний: экспертом и консультантом – при изучении теоретического
материала и выполнении самостоятельных заданий учащимися; ве-
дущим – в ролевой игре; координатором и консультантом – при
выполнении учебного проекта.

При проектировании программы курса по выбору следует пре-
дусмотреть как коллективные, так и индивидуальные формы органи-
зации процесса обучения.

С методами и формами обучения тесно связаны средства обуче-
ния, под которыми подразумеваются материальные объекты (учебни-
ки, учебные пособия, дидактические материалы, книги-первоисточни-
ки, модели, средства наглядности, технические средства, лаборатор-
ное оборудование), используемые учителем и учащимися для усвоения
новых знаний.*

Таким образом, при проектировании программы курса по выбо-
ру в качестве приоритетов следует рассматривать: использование
активных методов обучения; обучение на основе сотрудничества;
интерактивность (работа в малых группах, ролевые и деловые игры,
имитационное моделирование, метод проектов и др.); использование
разнообразных средств обучения.

2.5. Отбор содержания и методов промежуточного и итогово-
го контроля

Разработчику программы курса по выбору следует определить
содержание контроля, методы промежуточного контроля, формы
итоговой зачетной работы по курсу и критерии оценки достижений
учащихся.

Существенным компонентом контроля достижений учащихся яв-
ляется система заданий (содержательный аспект), выполнение кото-
рых показывает, что планируемые цели, задачи, ожидаемые проме-
жуточные и конечные результаты достигнуты.

Контролировать уровень промежуточных достижений учащихся
можно такими способами, как наблюдение активности на занятиях,
беседа с учащимися, родителями, анализ творческих и исследова-
тельских работ, анкетирование, тестирование и др. Важно использо-
вать оценку промежуточных достижений не только в качестве конт-

роля, но и как инструмент положительной мотивации и своевремен-
ной коррекции работы учащихся и учителя.

Проводить итоговую аттестацию по результатам изучения курса
можно как с помощью специальной зачетной работы (среза знаний,
теста), так и с учетом совокупности самостоятельно выполненных
учащимися работ (схем, чертежей, макетов, рефератов, отчетов об ис-
следованиях, эссе и т. д.). Возможно выставление оценки в виде
«зачтено/незачтено» и по балльной шкале при наличии соответству-
ющего положения в Уставе образовательного учреждения.

Итоговая оценка может быть накопительной, когда результаты
выполнения всех предложенных заданий оцениваются в баллах, ко-
торые суммируются по окончании курса. При этом может использо-
ваться рейтинг, когда конкретные рамки по количеству баллов для
получения той или иной отметки заранее не задаются, а оценка
определяется по завершении изучения курса в зависимости от акту-
ального уровня подготовки ученика.

Например, зачетно-рейтинговая форма оценки достижений уча-
щихся предполагает учитывать посещаемость занятий, написание
докладов и рефератов, выступления на семинарах, круглых столах,
мини-конференциях, результаты выполнения творческих заданий и
исследовательских работ, проявление активности при решении учеб-
ных задач.

При этом возможны следующие критерии оценок:
незачет: 0 баллов – посещено менее 50% занятий;
зачет: 1 балл – посещено 50–70% занятий;

– выполнено одно творческое задание;
– активность не проявляется

2 балла – посещено 70–100% занятий;
– выполнено более двух творческих

заданий;
– есть выступление на семинаре,

конференции и т. п.;
– активность проявляется эпизодически;

3 балла – посещено 70–100% занятий;
– выполнены все творческие задания;
– есть выступления на семинарах,

конференциях и т. п.
– высокая активность.

* Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и педагогических
колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России,
2002. – 608 с.
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2.6. Определение продолжительности изучения курса по выбору

При определении продолжительности курса по выбору возмож-
ны два варианта: если время обучения является заданным условием,
то цель, задачи, содержание, методы обучения определяются в соот-
ветствии с ним; и наоборот, если заданы компоненты программы:
цель, задачи, содержание, методы обучения, то в соответствии  с ними
определяется время обучения.

Время на изучение отдельных тем курса складывается:
– из времени на актуализацию старых знаний (t акт.);
– из времени на освоение новых знаний (t нов.);
– из резервного времени на устранение возможных сбоев (t рез.);
– из времени, необходимого на проведение промежуточного и ито-

гового контроля (t контр.). Время на изучение темы вычисляется
по формуле: Z = t акт.+ t нов.+ t рез.+ t контр.*

Поскольку программа курса по выбору представляет собой сово-
купность тем, время на овладение содержанием курса определяется
суммированием времени, отведенного на изучение каждой темы.

Кроме того, при определении продолжительности курса следует
учитывать, что активные методы обучения, предполагающие рефлек-
сию, требуют гораздо больше времени, чем лекционные занятия.

§ 3. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
РАЗРАБОТЧИКУ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ВЫБОРУ

3.1. Отбор тематики курса по выбору

Широта содержательного пространства и межпредметные связи
дисциплин естественного цикла вызывают у разработчика програм-
мы серьезные трудности, связанные с определением тематики курса
по выбору. При отборе содержания программы можно опереться на
классификацию курсов по выбору, основанием для которой служит
их направленность на:

• изучение методов постижения окружающего мира: наблюде-
ния, моделирования, эксперимента, опыта, измерений и т. д.;

• изучение истории науки: этапов развития, великих открытий,
выдающихся ученых и их вклада в науку и др.;

• изучение методов практического применения знаний;
• овладение прикладными и профессиональными знаниями и уме-

ниями;
• овладение теоретическими знаниями отдельных тем школьно-

го курса, имеющих пропедевтическое значение.

3.2. Предварительный этап создания программы

Прежде чем приступить к составлению программы предпрофиль-
ного курса по выбору, педагогу полезно ответить на следующие
вопросы:

• На каком содержательном материале и через какие формы
работы я смогу наиболее полно реализовать задачи предпрофиль-
ной подготовки (помочь ученику сориентироваться в выборе профи-
ля, восполнить пробелы его предыдущей подготовки, показать ти-
пичные для данного вида профиля виды деятельности, дать возмож-
ность ученику проявить себя и добиться успеха)?

• Чем содержание курса будет качественно отличаться от
базового курса (оно вообще не представлено в базовых курсах; оно
представлено «вскользь» и о нем лишь упоминается; оно представ-
лено односторонне и не отражены разные точки зрения и т. п.)?

• Какими учебными и вспомогательными материалами обес-
печен данный курс (учебными пособиями, хрестоматиями, сборни-
ками, дидактическими материалами и т. д.)?

• Какие виды деятельности (ориентированные профильно и про-
фессионально) возможны в работе с данным содержанием?

• Какие виды работ могут выполнить учащиеся для подтверж-
дения своей успешности в ходе профильного обучения в будущем?

• Какова доля самостоятельности ученика при изучении кур-
са, в чем он может проявить инициативу?

• Какие критерии, ясные педагогу и ученику, позволят оценить
успехи в изучении данного курса?

• Каким образом в процессе работы будет фиксироваться дина-
мика интереса к курсу, к будущему профилю?

• Чем может завершиться для ученика изучение курса, какова
форма отчетности по его итогам?

Ответив на эти вопросы, учитель фактически подготовится к со-
ставлению пояснительной записки к программе и, при дальнейшем
анализе записей, к разработке самой программы курса по выбору
(см. таблицу 4).

* Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения.
Методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2003. – 124 с.
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  6. Каковы критерии   Ученик получает зачет при условии,
успешности учащихся? например, выполнения не менее трех

обязательных работ, представленных
в установленный срок, в предложенной
учителем форме с соблюдением стан-
дартных требований к их оформлению.
  Дополнительные баллы выставляются
за качественно выполненное задание
по собственной инициативе; использо-
вание Интернет-технологии; публичную
презентацию своей работы в школе
или за ее пределами (конкурс, смотр,
публикация) и др.

  7. Каким образом в про-   Анкетирование на вводном и заключи-
цессе работы будет фик- тельном занятии; собеседование в про-
сироваться динамика цессе работы после выполнения каждого
интереса к курсу? вида обязательных работ и др.

  8. Какова форма итоговой Итоговый семинар или конференция,
отчетности? сопровождающаяся выставкой и пред-

ставлением работ учащихся

3.3. Пример целостного анализа структурных компонентов
программы

Предлагаем образец комплексного анализа программы курса по
выбору «История отечественной физики», разработанной В. А. Ор-
ловым (см. Приложение 1).

1. Название программы «История отечественной физики» дает
учащимся общее представление о содержании курса по выбору.
Поскольку содержание курса направлено на ознакомление школьни-
ков с яркими примерами из истории физики, то его название станет
привлекательнее для девятиклассников, если будет сформулировано
в виде цитаты или сопровождаться эпиграфом, например,

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.*

М. В. Ломоносов

* Ломоносов М. В. Избранное. – Архангельск: Северо-западное книжное изда-
тельство, 1978. – 127 с.

1 2 3Таблица 4

Пример программы «В мире географических профессий»*

  1. На каком содержательном   На материале физической (6–8 класс)
материале построен курс? и экономической (9 класс) географии

  2. Чем содержание курса   В базовом курсе некоторые профессии,
будет отличаться от базо- связанные с географией, лишь упомяну-
вого курса? ты. Не подчеркивается значимость гео-

графических знаний по целому ряду ра-
спространенных профессий

  3. Какими учебными и вспо-   В школьной библиотеке имеется спра-
могательными материала- вочник «В мире современных профес-
ми обеспечен курс? сий», географическая энциклопедия

для детей «Аванта+» и т. д.

  4. Какие виды деятельности   Возможны следующие виды деятельно-
учащихся возможны? сти учащихся:

• практикумы, состоящие из работ
на местности;
• устные сообщения учащихся с после-
дующей дискуссией;
• написание рефератов и эссе;
• анализ и обработка статистических
данных;
• представление географической инфор-
мации в различных знаковых системах
(графиках, диаграммах, схемах, картосхе-
мах и др.);
• подготовка презентаций и их
представление

  5. Какова доля самостоя-   Учащиеся могут выбрать:
тельности ученика • объект изучения (какую профессию,
при изучении курса? связанную с географией, они будут

изучать);
• вид отчетных работ из предложенного
перечня;
• форму представления отчетной работы;
• литературу, по которой они будут гото-
вить собственные работы

* Голованова О. Б. В мире географических профессий // Вестник образования.
– 2005. – № 1. – С. 120–123.

№ Вопрос Предполагаемый ответ учителя

1 2 3
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Положительно то, что актуальность курса определяется направ-
ленностью его содержания не только на расширение знаний о роли
российских ученых в развитии физики, но и на «развитие способно-
стей учащихся самостоятельно приобретать знания, критически
оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по
обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктив-
но обсуждать их».

2. Цель курса сформулирована четко и конкретно: «ознакомле-
ние учащихся с вкладом российских ученых в развитие физики,
формирование на этой основе интереса учащихся к изучению фи-
зики и воспитание чувства гордости за отечественную науку»,
поэтому она доступна для понимания.

В соответствии с целью курса автором поставлены задачи, реа-
лизующие все аспекты триединого подхода к целеполаганию:

• познавательные задачи курса заключаются в «углублении зна-
ний о материальном мире…», «овладении умениями проводить на-
блюдения… и самостоятельного приобретения знаний…» и др.;

• развивающие задачи курса включают «развитие познаватель-
ных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-
щихся…» и др.;

• воспитательные задачи курса ориентированы на «воспитание
навыков сотрудничества…», «воспитание уважительного отноше-
ния к мнению оппонента…» и др.

Ожидаемые результаты курса по выбору сформулированы кор-
ректно и диагностично, достижение их вполне реально. Например,
достижение такого возможного результата обучения, как «получение
представлений о методах научного познания природы…» , может
быть выявлено на основе «проведения учащимися небольших само-
стоятельных наблюдений, опытов и исследований…», «моделирова-
ния радиоприемника А. С. Попова, электродвигателя Б. С. Якоби…»
и др. Достижение ожидаемого результата «приобретение опыта
поиска информации по заданной теме…» определяется сформиро-
ванностью умения подобрать материалы для сообщения, реферата
или доклада к семинарскому занятию.

3. Содержание курса по выбору ориентировано на расширение
знаний по ключевым разделам физики через изучение вклада рос-
сийских ученых в развитие науки. На основе имеющихся и приобре-
таемых знаний, результатов проведенных исследований учащиеся
обобщают знания по основным темам курса физики.

4. Методы обучения, используемые при реализации программы
курса по выбору, определены в соответствии с целью, задачами и со-
держанием курса. Так, для решения задачи «углубления знаний о ма-
териальном мире и методах научного познания природы на основе
знакомства с историей открытий российских физиков» автор ак-
центирует внимание не столько на изучении личности ученого и его
творений на фоне эпохи, в которую он жил, сколько на технических
возможностях.

Процесс обучения организован не как передача готовой допол-
нительной суммы знаний, а как процесс самостоятельной познава-
тельной и творческой деятельности учащихся на основе использова-
ния материалов из истории физики. Следовательно, предпочтение
отдается методам поискового и исследовательского характера: про-
ведению эксперимента, моделированию, постановке опыта и др.

Познавательную деятельность учащихся стимулирует использо-
вание различных форм организации учебного процесса. Так, при
решении экспериментальных заданий и написании рефератов автор
рекомендует ориентироваться на индивидуальные формы, при вы-
полнении исследовательских заданий – на работу в малых группах,
при обсуждении изучаемой проблемы на семинарах и конференции –
на фронтальную форму организации учебного процесса.

На первый взгляд, для реализации содержания курса необходим
широкий спектр технически сложного оборудования, однако предла-
гаемые методы обучения и формы его организации позволяют до-
стичь ожидаемых результатов, используя типовое оборудование школь-
ного кабинета физики.

Для получения дополнительной информации по изучаемой про-
блеме учащимся предлагается просмотр видеофильмов, анализ хре-
стоматийных, энциклопедических и справочных материалов.

Таким образом, программа курса по выбору предусматривает
использование разнообразных методов, форм и средств обучения,
направленных на достижение запланированных целей и задач.

5. По мнению автора, для оценки текущих достижений учащих-
ся по данному курсу наиболее целесообразна накопительная систе-
ма, которая предполагает проведение экспериментального опыта,
написание отчета о его выполнении, а также подготовку реферата по
заранее выбранной теме.

Основными критериями итогового зачета по курсу следует счи-
тать наличие не менее одного выступления с докладом на семинарах
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и выполнение не менее одного индивидуального экспериментально-
го задания.

Важно отметить, что при проведении курса по выбору автор
предлагает использовать активные методы и формы оценки дости-
жений учащихся (семинар, выступление с докладом, отчет о проде-
ланной работе), а не письменные зачеты, тесты и срезы знаний.

6. При определении оптимальной продолжительности курса ав-
тор учитывает, что его содержание не предполагает лекционных за-
нятий, а ориентировано на активные методы обучения, требующие
больших затрат времени, поэтому предлагает комбинирование семи-
наров и практических занятий, проведение небольших самостоятель-
ных наблюдений, опытов и исследований.

В качестве резюме приведем слова профессора В. А. Орлова:
«При изучении курсов по выбору наиболее наглядно проявляется тен-
денция развития современного образования, заключающаяся в том,
что усвоение предметного материала обучения из цели становится
средством такого эмоционального, социального и интеллектуально-
го развития ребенка, которое обеспечивает переход от обучения к са-
мообразованию».*

§ 4. ВИДЫ ПРОГРАММ,
ИХ ЭКСПЕРТИЗА И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Для реализации предпрофильной подготовки учащихся основ-
ной школы можно использовать программы курсов по выбору разно-
го типа.

1. Авторские программы, утвержденные экспертным советом при
департаменте образования Вологодской области**. В «Положении
об авторской программе» говорится, что авторской называется раз-
работанная педагогом или группой педагогов инновационная про-
грамма учебного предмета или курса учебного плана, отличающаяся
своим содержанием от существующих программ.

Авторские программы должны иметь внешние рецензии ученых
в данной предметной области, педагогов, психологов, методистов и от-
вечать следующим основным критериям: новизна и своеобразие

подхода, актуальность для региональной системы образования, вос-
производимость, эффективность, экономичность (оптимальная ресур-
сная затратность), педагогическая экологичность (отсутствие риска
причинения вреда детям).

2. Программы, прошедшие экспертизу, рекомендованные на ре-
гиональном уровне и опубликованные в сборниках программ «Пред-
профильная подготовка учащихся: курсы по выбору» (выпуск 1 и 2)*
и последующих аналогичных сборниках.

3. Программы, прошедшие экспертизу и рекомендованные на
муниципальном уровне.

4. Программы, прошедшие экспертизу и утвержденные на уров-
не образовательного учреждения.

Программа курса по выбору, реализуемая в рамках школьного
компонента БУП, может пройти как внутреннюю, так и внешнюю
экспертизу. Внутренняя экспертиза предполагает обсуждение про-
граммы курса по выбору на педагогическом совете (заседании школь-
ного методического объединения, методического совета), утвержде-
ние и присвоение ей статуса «Рекомендовано» на уровне ОУ.

Программа курса по выбору может пройти внешнюю экспертизу
на уровне муниципального района, в этом случае создается экспер-
тная группа, включающая представителей педагогической науки,
методики, учителей-практиков.

Качество программы определяется наличием в ней структурных
компонентов (аннотации, пояснительной записки, учебно-тематиче-
ского плана, программы, перечня оборудования и наглядных посо-
бий, списка литературы, контролирующих материалов, приложений)
и их характеристикой, которая должна соответствовать современным
требованиям науки, методики обучения и воспитания, передовым
тенденциям педагогической практики.

Экспертная группа, опираясь на требования к программам курса
по выбору (см. § 2) и критерии оценки качества учебной программы
(см. таблицу 5), вправе разработать собственные требования к про-
грамме, а также критерии и показатели оценки качества.

* В. А. Орлов. Элективные курсы по физике // Физика. – 2003. – № 44. – С. 6–7.
** Приказ департамента образования Вологодской области № 1744 от 23.09.2005.

* Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 1: Химия.
География. Биология / Науч. ред. Е. Ю. Бахтенко. – Вологда: Издательский центр
ВИРО, 2005. – 96 с.; Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 2:
Математика. Физика. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2005. – 108 с.
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Таблица 5

Критерии оценки качества учебной программы*

  1. Концепции • Соответствие закону «Об образовании»
и принципам развития системы образо-
вания: гуманизации, модернизации, диф-
ференциации, вариативности;
• соответствие стандартам образова-
ния, БУП;
• новизна, отличие от существующих
программ, значимость

  2. Содержание • Ориентация на углубление и расшире-
ние отдельных тем базовых общеобразо-
вательных программ;
• обоснованность отбора учебного мате-
риала с учетом межпредметных связей;
• научная корректность содержания, со-
блюдение общепринятой терминологии
и символики;
• учет возрастных особенностей учащих-
ся при отборе и изложении материала;
• оптимальный объем содержания;
• реализация принципов дидактики
(систематичность, доступность, нагляд-
ность, логичность и последовательность
изложения материала);
• оценка воспитательного компонента
программы;
• язык изложения: ясность, точность
и лаконичность, четкость формулировок;
• практическая направленность учебного
материала

  3. Методический аппарат • Методическая целесообразность выбора
структуры и способа изложения учебного
материала;
• сбалансированность теоретического
и практического материалов;
• посильность учебного материала
для учащихся, соответствие его пред-

шествующей подготовке и уровню
развития школьников;
• систематичность, логичность и после-
довательность изложения материала, со-
блюдение преемственности;
• направленность учебного материала
на развитие творческих способностей
учащихся, навыков самообразования, ин-
тереса учащихся к выбранному профилю;
• обеспечение формирования общеучеб-
ных умений и навыков: обобщения, ана-
лиза, синтеза, классификации, оценива-
ния, абстрагирования, выдвижения гипо-
тез, выделения главного, моделирования,
формулирования проблем, рефлексии и др.

Результаты экспертизы программы курса по выбору фиксируют-
ся письменно в виде рецензии, которая составляется экспертом на
основе анализа всех компонентов рецензируемой программы. При
написании используется свободная форма изложения текста с опо-
рой на общие критерии оценки (см. таблицу 5).

В обязательном порядке в рецензии должны присутствовать:
1. Введение, в котором указывается название рецензируемого

материала, автор, адресность, цель и вид экспертизы (предваритель-
ная, первичная, повторная).

2. Основная часть, содержащая всесторонний анализ учебной
программы в соответствии с общими критериями оценки, учетом их
вида и назначения для использования в образовательном процессе.
Здесь же указываются фактические ошибки, если таковые имеются.

3. Заключительная часть, включающая аргументированные мне-
ния о качестве и целесообразности практического использования
программы, замечания и предложения по усовершенствованию про-
граммного материала. Возможные выводы рецензирования програм-
мы могут звучать так: «рекомендовать к использованию в учебном
процессе», «не рекомендовать к использованию в учебном процес-
се», «материалы программы требуют доработки по замечаниям и пред-
ложениям рецензента и последующей экспертизы».

Рецензия подписывается рецензентом, указывается его долж-
ность, место работы, ученая степень, звание, расшифровка подписи,
дата написания. По возможности подпись рецензента заверяется
печатью по месту его основной работы.

№ Компоненты программы Критерии оценки

1 2 3

1 2 3

* Пьянкова Н. И. Проектирование и экспертиза учебных курсов по выбору уча-
щихся. Пособие для учителя. – М.: АПиПРО, 2004. – 22 с.
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ГЛАВА 2. ПОРТФОЛИО

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФОЛИО

1.1. Понятие, цели и задачи портфолио

При реализации основных направлений развития российского об-
разования закономерно возник вопрос о необходимости модернизации
существующей системы оценки учебных достижений школьников. Как
указывается в «Стратегии модернизации структуры и содержания об-
щего образования», сложившаяся на сегодняшний день система оценки
трудно совместима с требованиями модернизации образования.* Од-
ним из вариантов решения проблемы является создание и наполнение
портфолио, так называемой папки личных достижений ученика.

Портфолио – инновационная технология оценивания достижений
учащихся, направленная на повышение образовательной активности
школьников и уровня осознания ими своих целей и возможностей.
Внедрение в педагогическую практику портфолио поможет решить
проблему развития у учащихся умений критически оценивать результа-
ты своей деятельности. В работе с папкой личных достижений ученика
необходимо объединить усилия всех участников образовательного про-
цесса: учащихся, учителей, классных руководителей, родителей.

В педагогической науке и практике существуют различные под-
ходы к определению понятия «портфолио». В документах Министер-
ства образования Российской Федерации при раскрытии целей и за-
дач предпрофильной подготовки портфолио рассматривается как
пакет сертифицированных документов, позволяющих фиксировать
индивидуальные достижения учащихся в учебной деятельности. При
этом авторы модели предпрофильной подготовки учащихся основ-
ной школы (Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков, М. А. Пинская) обра-
щают внимание на то, что в портфолио (папке индивидуальных до-

стижений ученика) фиксируются, накапливаются и оцениваются
индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности
(учебной, творческой, социальной, коммуникативной) за определен-
ный период времени.*

Основной смысл портфолио – предоставить возможность само-
му ученику показать все свои достижения. При этом предполагается:

– смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет,
на то, что он знает и умеет по данной теме, разделу, предмету, в той
или иной сфере деятельности;

– интеграция количественной и качественной оценок, что
предполагает не только оценивание в баллах, но и описание глуби-
ны, оригинальности представленной работы;

– перенос педагогического ударения с оценки на самооценку,
что предусматривает активное отношение самого школьника к полу-
ченным результатам.

Таким образом, портфолио помогает решать такие важные педа-
гогические задачи, как:

– поддержка высокой учебной мотивации школьников;
– поощрение их активности и самостоятельности, расширение

возможности обучения и самообучения;
– развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности уча-

щихся;
– формирование умения учиться: ставить цели, планировать и

организовывать собственную учебную деятельность;
– содействие индивидуализации (персонализации) образования

школьников;
– создание дополнительных предпосылок и возможностей для

успешной социализации.**

1.2. Структура портфолио

 В практике зарубежных и российских школ по созданию порт-
фолио учащихся существуют различные варианты папки достиже-
ний ученика. Вместе с тем, авторами Т. Г. Новиковой, А. С. Прутченко-
вым, М. А. Пинской, был разработан подход, в котором задаются ра-

* Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А., Федотова Е. Е. Папка лич-
ных достижений школьника – «Портфолио»: Теория вопроса и практика реализации/
Под ред. Т. Г. Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2004. – 112 с.

* Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А. Портфолио в российской
школе / Народное образование. – 2005. – № 1. – С. 84–97.

** Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А. Рекомендации по постро-
ению различных моделей и использованию портфолио учащихся основной средней
школы // Профильная школа. – 2005. – № 1. – С. 4–11.
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мочные стандарты этого документа.* В предложенном варианте порт-
фолио состоит из трех разделов: «Официальные документы», «Курсы
по выбору и творческие работы», «Отзывы и рекомендации». Каждый
раздел отличается подходами к его наполнению, имеет свои преимуще-
ства и ограничения. Обращаем внимание на то, что рамочные стандар-
ты не являются жесткой инструкцией, необходимой для исполнения,
а рассматриваются как вариант, который целесообразно доработать
с учетом целей конкретного района или школы при реализации пред-
профильной подготовки. В процессе отработки структуры портфолио
могут быть внесены дополнительные предложения по разделам данно-
го документа, способам его сбора и комплектования, определению зна-
чимости и необходимости, а также другим специфическим особенно-
стям, появление которых возможно в ходе практической работы.

Состав портфолио зависит от конкретных целей обучения, отра-
жающих все возможные свидетельства усилий, достижений и про-
гресса в обучении конкретного ученика. При оформлении портфо-
лио желательно отразить три элемента:

– сопроводительное письмо владельца с описанием цели данно-
го документа;

– содержание (или оглавление) портфолио;
– самоанализ представленных материалов и документов, личные

перспективы в образовательной деятельности.
Предлагаем один из возможных вариантов портфолио, включа-

ющий разделы: «Официальные документы», «Курсы по выбору и
творческие работы», «Отзывы и рекомендации».

Раздел «Официальные документы»

В этом разделе помещаются все имеющиеся у ученика документы,
подтверждающие индивидуальные достижения в различных областях
деятельности. Для наполнения этого раздела школьник представляет
сертификаты официально признанных на международном, федеральном,
региональном, муниципальном уровне конкурсов, соревнований, олим-
пиад; документы об участии в грантах, об окончании музыкальных или
художественных школ, сертификаты о прохождении экзаменов, тести-
рования. По мнению авторов модели предпрофильной подготовки, при-
мерный перечень официальных документов может включать:

• аттестат об основном общем образовании;
• экзамены;
• диплом участника (призера) олимпиады;
• сертификат участника конкурса;
• удостоверение о наличии спортивного разряда.
Примечание. Допускается представление в данном разделе ко-

пий официальных сертификатов, дипломов и т. д.*

Раздел «Курсы по выбору и творческие работы»

Данный раздел представляет собой собрание различных твор-
ческих работ, а также описание основных форм и направлений соци-
альной и творческой практик школьника, которые не подтверждены
официальными документами, представленными в разделе «Офици-
альные документы», а именно:

– «ведомости» или «зачетной книжки» о прохождении курсов по
выбору в рамках предпрофильной подготовки;

– работ, проектов, исследований, которые выполнены в ходе обу-
чения на курсах по выбору в учреждениях дополнительного образо-
вания, других учреждениях или выполнены самостоятельно и не
имеют на это подтверждающего документа;

– сертификатов по результатам конкурсов, соревнований, кур-
сов, не имеющих «официального признания» на уровне федерации,
региона, муниципалитета;

– собственных изделий (моделей, поделок, компьютерных про-
грамм, приборов).

Кроме этого, указываются социальные практики учащегося:
• трудовая, языковая, педагогическая; вид практики; организа-

ция, в которой она проходила, продолжительность, а также резуль-
тат; личное отношение к прохождению практики или ее результату;

• участие в деятельности общественных движений; название,
выполняемые обязанности, продолжительность данной обществен-
ной деятельности;

• занятия в учреждениях дополнительного образования; название уч-
реждения или организации, продолжительность занятий и их результат.

* Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов общеобразовательных уч-
реждений. Итоги эксперимента, перспективы развития. Материалы Всероссийской
научно-практической конференции «Предпрофильная подготовка учащихся 9-х клас-
сов: итоги эксперимента и перспективы дальнейшего развития» (Москва, 30 сентяб-
ря – 1 октября 2004). – М.: Альянс-Пресс, 2004.

* Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А. Портфолио как форма оце-
нивания индивидуальных достижений учащихся // Профильная школа. – 2004. –
№ 2. –  С. 48–56.
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Раздел «Отзывы и рекомендации»

Данный раздел содержит отзывы на творческие работы, исследо-
вательские и другие проекты, социальные практики, участие в конфе-
ренциях и самых различных сферах приложения сил. Материалы могут
быть представлены в виде заключений о качестве работы. Важной
составляющей данного раздела является самооценка ученика, его реф-
лексия собственной деятельности, характеристики отношения школь-
ника к людям, событиям, различным видам деятельности.

Примерный перечень отзывов и рекомендаций:
• отзывы преподавателей центров дополнительного образования,

высших учебных заведений;
• рекомендательные письма руководителя исследовательской ра-

боты, учителей, друзей;
• рецензии на статьи, опубликованные в средствах массовой ин-

формации;
• благодарственные письма из различных организаций, где уче-

ник проходил социальную практику.

§ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОРТФОЛИО

2.1. Моделирование портфолио

При разработке портфолио целесообразно ориентироваться на
три основных его типа (или три раздела), предложенных Т. Г. Нови-
ковой, А. С. Прутченковым, М. А. Пинской, Е. Е. Федотовой.*

Раздел «Официальные документы» – собрание сертифициро-
ванных документов, подтверждающих индивидуальные образователь-
ные достижения (см. таблицу 6).

Таблица 6

Диплом, грамота, сви- Итоговая балльная Данный раздел дает
детельство, другие до- оценка делает этот представление о резуль-

кументы, подтвержда- раздел действенным татах, но не описывает
ющие достижения механизмом определе- процесса индивидуально-
ученика ния образовательного го развития ученика, раз-

рейтинга ученика, так нообразия его творческой
как может стать зна- активности, его учебного
чимой составляющей стиля, интересов
этого рейтинга (наря-
ду с оценками, полу-
ченными при итоговой
аттестации)

Данный вариант предполагает как качественную, так и количе-
ственную оценки материалов портфолио. Информация о различных
мероприятиях и их результатах заносится в творческую (зачетную)
книжку ученика. Документы или их копии могут быть помещены в при-
ложении к портфолио.

Итоговая оценка по этому разделу портфолио может определять-
ся, например, максимальным баллом за один из его компонентов или
быть интегральной, включающей максимальные баллы компонентов
блоков А и Б, по одному из каждого, или формироваться как-то иначе
(см. таблицу 7).

Таблица 7

Блок А. Олимпиады Городская:
– победитель 5
– призер 4
Районная:
– победитель 3
– призер 2
Школьная:
– победитель 1

Блок Б. Иные Мероприятия и конкурсы, проводи- От 1 до 5
сертификаты мые учреждениями системы допол-

нительного образования, вузами,
культурно-образовательными
фондами.
Образовательные тестирования
и курсы по предметам.

* Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А., Федотова Е. Е. Папка лич-
ных достижений школьника – «Портфолио»: Теория вопроса и практика реализации/
Под ред. Т. Г. Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2004. – 112 с.

Материалы,
включенные в раздел

официальных документов

Преимущества
данного варианта

Ограничения
данного варианта

1 2 3

Позиции Компоненты Результаты
(баллы)

1 2 3

1 2 3
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Количественная оценка содержания этого раздела требует разра-
ботки четкой критериальной базы и принятия ее на уровне муници-
пального района или региона.

Текущим документом, фиксирующим наполнение раздела, может
быть творческая (ученическая) книжка школьника с приложением
его работ.

Раздел «Отзывы и рекомендации» включает оценку школьни-
ком своих достижений. Это может быть анализ различных видов
учебной и внеурочной деятельности и ее результатов, резюме, пла-
нирование будущих образовательных этапов, а также отзывы, предо-
ставленные учителями, родителями, возможно, одноклассниками, ра-
ботниками системы дополнительного образования (см. таблицу 9).

Таблица 9

Тексты заключений, Этот раздел портфолио Сложность формализа-
рецензии, отзывы, нацелен на развитие ции и учета собранной
резюме, эссе, самооценки ученика, информации
рекомендательные что повышает степень
письма осознанности процессов,

связанных с обучением
и выбором профильного
обучения

На основании вышеописанных вариантов разделов возможно
применение либо комплексных моделей портфолио, включающих в се-
бя описанные типы в качестве разделов, либо простых, реализующих
один из названных типов:

А) модель, состоящая из трех разделов (наиболее объемная и комп-
лексная): раздел документов + раздел работ + раздел отзывов;

Б) модель, состоящая из двух разделов: раздел документов +
раздел работ; либо раздел документов + раздел отзывов; либо раздел
работ + раздел отзывов;

В) простая модель, включающая три варианта портфолио, пред-
ставленных в чистом виде: портфолио документов, портфолио работ,
портфолио отзывов.

Ниже приводится возможная базовая структура портфолио вы-
пускника основной общеобразовательной школы, в которой отраже-
ны все основные материалы и элементы структуры портфолио.

Школьные и межшкольные научные
общества.
Конкурсы и мероприятия,
организованные МОС

Раздел «Курсы по выбору и творческие работы» представляет
собой комплект различных творческих, проектных, исследователь-
ских работ ученика, а также описание основных форм и направле-
ний его учебной и творческой активности, например, участия в на-
учных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождения
элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художе-
ственных достижений (см. таблицу 8).

Таблица 8

Ведомость или за- Этот раздел портфолио Качественная оценка дан-
четная книжка дает широкое пред- ного раздела портфолио до-
о прохождении кур- ставление о динамике полняет результаты итого-
сов по выбору. учебной и творческой вой аттестации, но не мо-
Творческая книжка активности ученика, жет войти в образователь-
с приложением направленности его ный рейтинг ученика в ка-
работ. интересов, характере честве суммарной состав-
Электронные предпрофильной ляющей. Однако в ряде
документы. подготовки случаев она может быть пе-
Видеозаписи. дагогически весьма значи-
Модели, проекты, мой, поскольку есть много
исследовательские учеников, для которых этот
работы. раздел портфолио служит
Отчеты о социаль- дополнительной формой
ных практиках выражения личной успе-

шности

Данный вариант раздела портфолио предполагает качественную
оценку представленных работ по параметрам полноты, разнообразия
и убедительности материалов, ориентированности на выбранный
профиль обучения.

1 2 3

Материалы,
включенные в раздел

«Курсы по выбору
и творческие работы»

Преимущества
данного варианта

Ограничения
данного варианта

Материалы, включенные
в раздел «Отзывы
и рекомендации»

Преимущества варианта Ограничения варианта
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Базовая структура портфолио выпускника основной школы

Результаты государственной (итоговой) аттестации

Экзамены

Обязательные Математика
Русский язык

По выбору

Курсы по выбору

  1
  2

Общее количество учебных часов

Олимпиады

Итоговый балл

Конкурсы

Итоговый балл

Достижения в системе дополнительного образования
и других образовательных учреждениях

Итоговый балл

Практики, проектные и творческие работы

Итоговый балл

 Настоящий лист составлен на основании оригиналов официаль-
ных документов, представленных в портфолио

Резюме, отчеты, рефераты и другие материалы представлены в при-
ложении к итоговому документу.

Дата

Директор школы

2.2. Сбор документов и материалов портфолио

Авторы модели предпрофильного обучения обращают внимание
на тот факт, что сбор документов и материалов для портфолио явля-
ется новым и в то же время ответственным делом, к которому сле-
дует отнестись творчески. Приведенные ниже инструкции и советы
следует рассматривать только в виде рекомендаций, которые можно
откорректировать с учетом опыта реализации.*

Аттестат Средний балл аттестата Подпись
ответственного лица

Экзамен Наименование
предмета

Оценки Количество
баллов

Подпись
ответственного

лица

№ Название
курса

Место
и время

прохождения

Вид
программмы

Количество
часов

Отмет-
ка

(балл,
зачет)

Подпись
препода-

вателяплан факт

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Оценка

№ Название Область
знаний Уровень Результат Дата Оценка

№ Название Сфера учебы Учреждение Результат Дата Оценка

№ Название Содержание
деятельности

Учреждение Результат Дата Оценка

* Новикова Т. Г., Прутченков А. С., Пинская М. А., Федотова Е. Е. Папка лич-
ных достижений школьника – «Портфолио»: теория вопроса и практика реализации /
Под ред. Т. Г. Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2004. – 112 с.

 имя, отчество ученика)

(фамилия,

М. П.
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Раздел «Официальные документы»

При систематизации документов данного раздела следует обра-
тить внимание школьника на ранжирование материалов по масштаб-
ности тех мероприятий, в которых он участвовал. На первое место
ставится документ, свидетельствующий о максимальных достижениях –
диплом победителя или участника зональной (затем областной, рай-
онной) олимпиады по конкретному предмету. При этом надо учесть
то, что диплом должен совпадать с предполагаемым профилем обуче-
ния в 10–11 классах. Школьнику следует подумать о количестве дип-
ломов и сертификатов, которое он планирует включать в этот раздел.

В данном случае можно использовать принцип «профильного
портфолио», смысл которого заключается в отборе материалов для
конкретного профиля обучения. Вместе с тем, не следует выбрасы-
вать документы, не соответствующие профилю, так как они могут
пригодиться школьнику при поступлении в вуз или на работу.

Нужно помнить о том, что все представленные в этом разделе
документы будут оцениваться и получать соответствующий балл по
шкале, которая утверждается образовательной сетью муниципально-
го района. После оценки документов их названия включаются во
вкладыш аттестата  об окончании  основной общеобразовательной
школы. Приводим пример вкладыша.

Вкладыш в аттестат об основном общем образовании
Савенкова Людмила Александровна

 1. Диплом III степени департамента 4 января 2005 г. 8
образования Вологодской области г. Вологда
за III место на химической олим-
пиаде школьников

  2. Диплом I степени Управления 26 декабря 2005 г. 5
образования г. Вологды за I место г. Вологда
в городской химической олим-
пиаде школьников

  3. Диплом III степени Управления 17 декабря 2005 г. 5
образования г. Вологды за III мес- г. Вологда
то в городской олимпиаде
по биологии

  4. Диплом I степени за I место 25 ноября 2005 г. 3
в школьной олимпиаде по химии г. Вологда

  5. Диплом I степени за I место 18 ноября 2005 г. 3
в школьной олимпиаде по био- г. Вологда
логии

Итоговый балл 24

Настоящий вкладыш оформлен на основании оригиналов офи-
циальных документов, представленных в портфолио Савенковой
Людмилы Александровны.

Дата
Подпись директора школы

Раздел «Курсы по выбору и творческие работы»
При заполнении этого раздела следует обратить внимание на со-

ответствие содержания курсов по выбору, посещенных учеником,
выбранному профилю обучения. В зачетной книжке делается запись
о прохождении курсов по выбору. Аналогичный подход следует со-
блюдать при наполнении раздела творческими работами. В совокуп-
ности все материалы должны дать довольно четкую картину соответ-
ствия тех видов деятельности, которыми занимался ученик, содержа-
нию предметов профильного обучения. Зачетная книжка и перечень
творческих работ могут иметь следующую форму.

Зачетная книжка о прохождении курсов по выбору
Савенковой Людмилой Александровной

МОУ «СОШ № 46» г. Вологды

  1. Проценты МОУ «СОШ Межпред- 15 15 зачет
в химии № 46» метная

г. Вологды

№ Название официального документа Время и место его получения Балл

1 2 3 4

1 2 3 4

 имя, отчество школьника)

(фамилия,

№
Название

курса
по выбору

Место
и время

прохождения

Вид
программы

(межпредмет.,
предметная)

Колич.
часов

Отметка
(балл,
зачет,

и т. д.)

Подпись
препо-

давателяплан факт.

1 2 3 4 5 6 7 8
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  2. Химия ВГПУ, Предметная 18 18 рефе-
металлов кафедра рат

химии

  3. Живые кир- МОУ «СОШ Предметная 17 17 рефе-
пичики». № 46» рат
А что это? г. Вологды

  4. Компьютер – ЦДО Предметная 18 18 презен-
мой друг тация

  5. Ценности МОУ «СОШ Ориента- 34 34 пре-
и смысл № 46» ционная зента-
профессио- г. Вологды ция
нальной
карьеры

Итого (общее количество часов) 102

Дата

Подпись директора школы

Перечень представленных творческих работ

  1 Исследование реки Золотухи 10 страниц 2004 есть

  2 Влияние загрязнений воздуха 12 страниц 2005 есть
на состояние здоровья жителей
улицы Мира г. Вологды

 Примечание 1. В данный подраздел включаются оригиналы различных
творческих, исследовательских работ, социальные проекты и другие матери-
алы школьника.

 Примечание 2. Материалы данного раздела оцениваются только каче-
ственными показателями (полнота, убедительность, ориентация на выбран-
ный профиль и др.).

Раздел «Отзывы, рекомендации и самоотчеты»

Данный раздел завершает портфолио школьника, поэтому его
содержание должно заинтересовать тех, кто продолжает знакомиться
с документами ученика. Качественные резюме и автобиография школь-

ника должны помочь изучающим портфолио составить верное пред-
ставление о нем. Этот раздел портфолио – визитная карточка учаще-
гося, по которой обычно делают вывод о деловых качествах человека.

Конечно, отзывы и рекомендации служат лишь вспомогатель-
ным материалом (для необходимости) уточнения личностных ха-
рактеристик школьника. Тем не менее, не следует пренебрегать
этими материалами, так как порой именно они могут сыграть ре-
шающую роль в предоставлении места в профильном классе. Так,
отзыв научного руководителя или консультанта об исследователь-
ской работе может перевесить диплом III степени другого участни-
ка конкурса ученических исследовательских работ, который не смог
предъявить текст своего исследования. Самоотчеты о социальной
практике ученика также должны в целом соответствовать будуще-
му профилю.

Предлагаем примерные варианты резюме, автобиографии учени-
ка, самоанализ будущей, предполагаемой образовательной деятель-
ности («Мои жизненные планы»).

Рекомендации по составлению резюме
1. Резюме должно быть кратким и правдивым.
2. Заголовком служат фамилия, имя и отчество ученика.
3. Информация, данная в резюме, должна быть ориентирована

именно на указанную цель, например, на выбранный профиль или
работу.

4. Следует указать ваши биографические данные: дату и место
рождения, подданство, семейное положение.

5. При изложении сведений об образовании и опыте работы
используйте обратный хронологический порядок.

6. Укажите в резюме те дополнительные сведения, которые могут
повысить вашу ценность (содержание вашей работы, достижения, име-
ющиеся конкретные знания и навыки, требуемые в данной работе).

7. В изложении информации предлагайте те действия, которыми
вы владеете.

8. Текст и внешнее оформление резюме должно быть максималь-
но комфортным для чтения, напечатано крупным шрифтом.

Пример резюме

Ф.И.О.: Савенкова Людмила Александровна
Дата рождения: 5 мая 1990 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

№
Название творческой работы,

ее вид
Объем
работы

Год
издания

Наличие
отзыва
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Место рождения: г. Вологда
Гражданство: Россия
Пол: женский
Полный домашний адрес: 160012, г. Вологда, ул. Мира, д. 17,

кв. 204
Домашний телефон: 75-55-34
Электронный адрес:
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан):
Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с ин-

дексом):
Класс:
Цель составления резюме: анализ проделанной работы, своего

опыта и выбора профиля обучения.
Общее среднее образование (в обратном хронологическом по-

рядке, начиная с последнего общеобразовательного учреждения, с ука-
занием города и класса)

    Годы учебы Номер школы, город Класс

1999–2005 МОУ «СОШ № 46» 4–9 классы
г. Вологды

1996–1999 МОУ «СОШ № 10» 1–3 классы
г. Вологды

Дополнительное образование (в обратном хронологическом по-
рядке, начиная с последнего учреждения, с указанием предмета или
творческого объединения)

   2003–2005 Центр дополнительного Химия, биология
образования

   2003–2005 Научное общество учащихся Химия, биология,
МОУ «СОШ № 46» информатика
г. Вологды

   2002–2003 Клуб «Новая цивилизация» Тренинг в молодежной
группе «Лидер»

Опыт работы (в обратном хронологическом порядке, начиная с по-
следней работы с указанием предприятия или выполняемой работы)

  2003–2005 Центр дополнительного Выполнение образова-
образования тельной программы

курсов

  2003–2005 Научное общество учащихся Написание исследова-
МОУ «СОШ № 46» г. Вологды тельской работы

  2002–2003 Клуб «Новая цивилизация» Организатор занятий
для младших школьников

Опыт общественной работы (в обратном хронологическом по-
рядке, начиная с последней работы с указанием организации, движе-
ния и выполняемой работы)

  2003–2005 Центр дополнительного Староста группы
образования

  2003–2005 Научное общество учащихся Организатор-инструктор
МОУ «СОШ № 46»
г. Вологды

  2002–2003 Клуб «Новая цивилизация» Председатель школьного
отделения клуба

Дополнительная деловая информация (владение иностранным
языком, компьютером): Владею английским языком, основными ком-
пьютерными программами: Word, Power Point, Excel.

Интересы, предпочтения, хобби: туризм, лыжи, научно-попу-
лярная литература.

Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые пред-
меты: исследовательские работы, химия, биология, информатика.

Дата составления резюме: 10 июня 2005 г.

Рекомендации по написанию автобиографии
1. Автобиография начинается со слов: «Я, фамилия, имя, отче-

ство», далее вся информация излагается в свободной форме.

Годы учебы Наименование
учреждения

Предмет,
творческое объединение

Годы
работы Наименование предприятия Выполняемая работа

Годы работы
Наименование

организации, движения Выполняемая работа
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2. Автобиография должна быть краткой, но вместе с тем доста-
точно наполненной основными событиями жизни школьника.

3. Информация, указанная в автобиографии, должна помочь уче-
нику представить свою жизнь в максимально выгодном свете, не
искажая реальных событий и фактов.

4. Желательно указать не только конкретные события жизни, но
и отношение к происходящему, выводы, которые были сделаны пос-
ле этого события для себя.

5. В конце текста следует поставить дату написания автобиогра-
фии, подпись. Если этот документ написан на нескольких листах, то
подписывается каждый лист.

Пример автобиографии

Я, Савенкова Людмила Александровна, закончила 9 классов в шко-
ле № 46 г. Вологды. Еще в 7 классе увлеклась проведением химиче-
ских опытов дома, занималась в кружке на станции юных натурали-
стов, ухаживала за животными. Это были очень запоминающиеся
события в моей жизни. Я тогда поняла, что живые организмы – это
уникальные и интересные объекты для наблюдения и изучения. В 8 клас-
се мне удалось побывать в г. Санкт-Петербурге и посетить зоопарк,
первую аптеку города, музей Университета. Это было для меня боль-
шой радостью. Я сделала много фотографий и подготовила доклад
для ребят на классном часе. Все годы принимала участие в школь-
ных и городских олимпиадах по биологии и химии. Результаты
олимпиад в первые годы заставили меня задуматься над моей под-
готовкой по этим предметам, поэтому в 9 классе я стала посещать
занятия в Центре дополнительного образования, курсы по выбору.
Могу сказать, что есть хорошие результаты – я получила дипломы
за успешное выступление на городских и областных олимпиадах по хи-
мии и биологии. В 9 классе увлеклась компьютером, пришла к вы-
воду, что это очень хорошая возможность получения быстрой и са-
мой новой информации из мира науки.

4.07.2005.                     Савенкова Людмила Александровна

Рекомендации по составлению документа
«Мои жизненные планы»

1. Данный документ представляет собой итог серьезных размыш-
лений и требует определенного времени на составление.

2. Планы должны быть конкретными. Не стоит писать фразу
типа: «Стать более общительным!» Лучше написать: «Пройти курс
коммуникативного тренинга продолжительностью 5 дней».

3. В планах должны быть указаны точные сроки.
4. При анализе очередного пункта своих жизненных планов про-

думать ответ на вопрос: «Что я собираюсь для этого сделать?»

«Мои жизненные планы» (на ближайшие 5 лет)

2005 г. Изучение теоретического Продолжить обучение и посеще-
курса повышенного уровня ние занятий на базе центра до-
сложности по химии полнительного образования
и биологии

2006 г. Продолжить обучение Подать заявление и поступить
в 10 классе химико-био- в 10 класс
логического профиля
своей школы

2007 г. Завершить обучение Посетить подготовительные кур-
в профильном классе сы при вузе
средней школы, пройти тес-
тирование, поступить в вуз

2008 г. Участвовать в работе сту- Проводить исследования по изу-
денческого научного общества чению влияния различных фак-

торов на биохимические процес-
сы в живых организмах.

2009 г. Опубликовать результаты Подготовить статьи в универси-
первого года исследований тетский журнал и местную газету

2.3. Характеристика типичных ошибок в работе с портфолио

При изучении опыта работы экспериментальных школ, участву-
ющих в реализации предпрофильной подготовки, были выявлены
некоторые затруднения и ошибки при наполнении и использовании
портфолио, которые могут привести к педагогическим «сбоям» при
формировании списка учащихся того или иного профиля обучения
в старших классах. Предлагаем таблицу, в которой отражен анализ
ошибок использования портфолио, рекомендации по предупрежде-
нию затруднений. Ошибки объединены в три группы: «Механизм

Время Содержание
деятельности

Что я собираюсь
для этого сделать
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сбора документов и материалов портфолио», «Формирование объема
портфолио», «Подмена идеи портфолио традиционными схемами»
(см. таблицу 10).

Таблица 10

Механизм сбора документов и материалов портфолио

1. Нарушение прин- Родители и педагоги При наполнении портфо-
ципа «добровольно- пытаются включить лио должен использо-
сти» при сборе доку- в портфолио материалы ваться только принцип
ментов и формиро- без учета мнения ре- «добровольности»,
вании портфолио бенка, опираясь при школьник сам решает,

этом на свое мнение какие именно документы
о способностях и инте- он помещает в папку лич-
ресах ребенка ных достижений

2. Сбор материалов Сбором материалов  При сборе документов
вместо ребенка, занимаются только нужна определенная по-
«по его поручению» родители или родст- мощь и поддержка взрос-

венники, ребенок счи- лых, однако ученик дол-
тает, что на наполнение жен сам приложить уси-
портфолио у него «нет лия для наполнения порт-
времени». Это объяс- фолио. При этом осмыс-
няется тем, что, ление своих действий по-
во-первых, у большин- может школьнику сделать
ства детей нет навыков осознанный выбор про-
самоанализа и система- филя обучения и сформи-
тизации, во-вторых, ровать личное отношение
определенным страхом, к полученным результа-
что он что-то не смо- там
жет или сделает «не так,
как надо», поскольку
это достаточно офи-
циальный и серьезный
документ.

3. Отказ ребенку Восприятие взрослыми Разумеется, ученик дол-
в помощи при фор- процесса формирова- жен самостоятельно ра-
мировании порт- ния портфолио как ботать над материалом
фолио личного дела самого своего портфолио, но

ребенка ввиду его взрослым следует актив-
«взрослости» но помогать ему в этом.

Это может быть простое
напоминание о необходи-
мости сбора и системати-
зации материалов, совет
об использовании раз-
личных способов демон-
страции своих достиже-
ний, о включении в рабо-
ту над интересным про-
ектом группы ровесников

Ошибка Ее суть Рекомендации

1 2 3

1 2 3

4. Игнорирование
возможностей сис-
темы дополнитель-
ного и профессио-
нального образова-
ния, общественных
и других организа-
ций

5. Формализация
и соревнование при
сборе портфолио

 При сборе документов
педагоги, родители,
школьники не учитыва-
ют возможности учреж-
дений дополнительно-
го образования в оце-
нивании достижений
детей. Это объясняется
тем, что многие взрос-
лые считают занятия
в учреждениях дополни-
тельного образования
возможностью «отвлечь»
ученика от серьезных
проблем и не восприни-
мают эти занятия как
приобретение опыта
в различных сферах
деятельности детей

При сборе материалов
для портфолио школь-
ники могут включиться
в своеобразное «сорев-
нование» за максималь-
ное количество доку-
ментов

При формировании порт-
фолио чаще обращаться
в учреждения дополни-
тельного образования,
стимулировать ребенка
к участию в проводимых
мероприятиях, расширяя
тем самым возможности
школьников для демон-
страции личных дости-
жений

Следует тщательно под-
ходить к отбору докумен-
тов для портфолио, пом-
ня о том, что смысл про-
цесса наполнения порт-
фолио – помощь ученику
в правильном выборе про-
филя дальнейшего обу-
чения, развитие и удов-
летворение реальных
интересов и потребностей
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Формирование объема портфолио

Подмена идеи портфолио традиционными схемами

1 2 3

6. Сбор в портфо-
лио только офици-
альных документов

7. Включение в порт-
фолио всех без ис-
ключения собран-
ных документов
и материалов

8. Сбор материалов
только за 9 класс

9. Подмена портфо-
лио:
а) зачетной книжкой,
б) обязательной
характеристикой
классного руководи

Увлечение сбором толь-
ко официальных доку-
ментов, выданных офи-
циальными органами,
игнорирование твор-
ческих работ, отзывов,
самоотчетов приводит
к однобокости содер-
жания портфолио

При сборе информации
для портфолио школь-
ники и родители стре-
мятся включить все
имеющиеся документы
и материалы, начиная
с первого класса

Школьники и родители
собирают документы
и материалы только
за 9 класс или за не-
сколько месяцев
до его окончания

Явная и принципиаль-
ная подмена идеи порт-
фолио, который должен
рассматриваться как
папка личных дости-
жений ученика, куда

Один из замыслов сбора
портфолио и заключает-
ся в том, чтобы помочь
ученику осознать необ-
ходимость получения
разнообразной и разно-
сторонней информации,
демонстрации своих
возможностей и дости-
жений с различных
сторон, а не только
с официальных позиций

Учитывать основной за-
мысел портфолио – по-
мочь школьнику осознать
свои предпочтения и вы-
брать профиль для даль-
нейшего обучения, подт-
верждая действенность
принципа «профильно-
сти», то есть демонстра-
ции обоснованности
выбора данного профиля

Помочь школьнику мак-
симально подробно
и всесторонне предста-
вить свои достижения
для получения достовер-
ных выводов и верного вы-
бора профиля обучения

Детально разобраться
в природе портфолио,
в том, что это принципи-
ально иной способ накопле-
ния документов и материа-
лов, свидетельствующих

Оценка материалов портфолио

1 2 3

теля или педагоги-
ческого совета

10. Подмена систе-
матической работы
по сбору потрфолио
разовой акцией

11. Завышение требо-
ваний к внешнему
оформлению порт-
фолио

12. Стремление оце-
нить баллами все ма-
териалы портфолио

сам школьник лично
может включать то,
что считает нужным

Восприятие портфолио
только в качестве ин-
струмента для выбора
профиля в 10 классе

Педагоги и родители
предъявляют высокие
требования к внешне-
му оформлению порт-
фолио, например, офор-
мление только типо-
графским способом,
или брошюрование
материалов в мастер-
ской, или сбор только
в современные файло-
вые папки

Срабатывают стерео-
типы педагогической
практики, в ходе кото-
рой ученик должен
обязательно получить
балл, являющийся
стимулом и рычагом
влияния на ребенка

о достижениях «владель-
ца» портфолио

Целесообразно рассмат-
ривать портфолио не как
разовую акцию, а как тех-
нологию, которая будет
нужна в течение всей
профессиональной
жизни человека

Не следует увлекаться
внешним оформлением
материалов портфолио
и требовать их внешнего
единообразия, поскольку
это связано с определен-
ными материальными
затратами. Главное для
портфолио – его содер-
жание. Конечно, следует
выдержать саму схему
заполнения портфолио

Документы портфолио
школьника следует оце-
нивать только в соответ-
ствии с принятой в дан-
ной муниципальной об-
разовательной сети шка-
лой. Как правило, это
только сертифицирован-
ные документы первого
раздела портфолио
«Официальные докумен-
ты». Все остальные мате-
риалы папки личных до-
стижений ученика могут
оцениваться только ка-
чественными показателя-
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2.4. Модель портфолио с учетом специфики региональной си-
стемы образования

Портфолио направлен на оказание помощи ученику в самоопре-
делении, выстраивании своей образовательной траектории, выборе
дальнейшего жизненного пути с учетом особенностей и потребнос-
тей муниципального района. При этом возможны различные подхо-
ды для разработки муниципальных моделей портфолио, ориентиро-
ванных на условия работы образовательных учреждений. Это могут
быть корректировки объема содержания разделов базовой модели
портфолио, структуры портфолио или сочетание этих подходов и со-
здание авторских вариантов.

Один из подходов заключается в адаптации содержания портфо-
лио к возможностям школы, что позволит большинству учащихся
этих школ отразить свои достижения в различных областях деятель-
ности и определиться с выбором образовательного пути. Так, в раз-
дел «Курсы по выбору, творческие работы» ученик может включить
свои результаты освоения программ школьных факультативов, учас-
тия в школьных научных обществах, летних лагерях, производствен-
ных бригадах, мероприятиях образовательных учреждений допол-
нительного образования. Кроме этого, ученик отражает свои успе-

1 2 3

ми с указанием ориги-
нальности материалов
и мышления автора, ак-
туальности и прорабо-
танности темы, полноты
и аккуратности пред-
ставления материалов

13. Переоценка
«удельного веса»
портфолио

Повышение «удельно-
го веса» портфолио
приводит к уменьше-
нию «вклада» в ито-
говый балл образова-
тельного рейтинга
ученика результатов
сданных государствен-
ных экзаменов

Не следует преувеличи-
вать значение итогового
балла портфолио по срав-
нению с официальными
результатами государ-
ственных экзаменов.
Портфолио – важный,
но дополнительный
инструмент определения
профиля дальнейшего
обучения

хи в конкурсах, заочных олимпиадах и школах. В соответствии с этим
интересен опыт работы СОШ № 32 г. Вологды по созданию модели
портфолио. Наряду с такими элементами базовой модели портфо-
лио, как итоговая аттестация, предметные олимпиады, в папку уче-
ника данной школы включена индивидуальная накопительная оцен-
ка, фиксирующая результаты освоения программы элективных курсов
на разных уровнях («незачет» – 0 баллов, «зачет» – от 1 до 3 баллов:
прослушал, ознакомлен – 1 балл, знает материал – 2 балла, творче-
ски применяет – 3 балла). Кроме этого, ученику предоставляется
возможность отразить свои дополнительные достижения в научно-
исследовательской работе (презентации проекта, участии в научно-
практических конференциях), техническом творчестве (модели, ма-
кеты, приборы), работе по искусству и других формах творческой
активности, спортивных состязаниях. Предложенные здесь элемен-
ты не исчерпывают все подходы школы по разработке портфолио.

Разработка моделей портфолио путем изменения его структуры
и разделов также позволит учащимся осознать свой выбор направле-
ния дальнейшего образования. Включение в портфолио информации
о траектории личностного роста формирует готовность выпускников
основной школы к профессионально-образовательному самоопреде-
лению. Причем данный раздел может иметь различные рубрики. Так,
раздел «Траектория личностного роста» портфолио учащихся СОШ № 8
г. Череповца включает блоки: «Здоровье – основа успеха», «Лично-
стные ценности», «Профессиональное самоопределение». Такой под-
ход поможет учащимся в личностном и профессиональном самооп-
ределении. Каждый блок предполагает наполнение соответствующим
содержанием. В блоке «Здоровье – основа успеха» ученик высказы-
вает свою точку зрения по таким вопросам, как понимание здоровья,
проблемы здоровья, причины такого состояния и пути решения про-
блем здоровья. Блок «Личностные ценности» наполняется значимой
для ученика информацией. Блок «Схема личного профессионального
роста» содержит такие пункты: главная цель, ближайшие задачи и
более отдаленные перспективы, пути и средства достижения цели,
внешнее сопротивление на пути достижения цели, внутренние усло-
вия достижения цели, запасные варианты и пути их достижения.
Кроме этого, ученик анализирует свои планы по предполагаемой
области деятельности, работе. Ниже предлагаем один из вариантов
визуальной модели портфолио ученика СОШ № 8 г. Череповца.



56 57

«Траектория личностного роста»

I. Здоровье – основа успеха

Здоровье – это правильная, нормальная деятельность организма
человека, его полное физическое и психологическое благополучие.

1. Проблема: нехватка времени на пассивный отдых.
2. Причины: а) участие в пробном тестировании; б) подготовка

к экзаменам в школе; в) много дополнительных нагрузок в школе;
г) необходимость оказания помощи в семье по уходу за домашними
животными и младшим братом.

3. Цели: увеличить время для пассивного отдыха или для подго-
товки к интересным мероприятиям.

4. Задачи: а) составить свой режим на день; б) рационально
планировать и распределять свое время; в) превратить планирование
в привычку.

5. Критерии: наличие свободного времени для пассивного отды-
ха, занятий баскетболом, чтения по личному интересу.

6. Мероприятия: стараюсь выполнять дела в отведенное мною
для этого время, составляю ежедневно план на день.

II. Мои ценности

Успех в жизни Учеба
Друзья Здоровье
Семья Музыка

III. Схема личного профессионального роста

Разработка моделей портфолио учащихся предполагает различные
подходы к конструированию структуры и наполнению портфолио как
инструмента для составления индивидуальной траектории школьни-
ка.* Портфолио может иметь следующую структуру содержания:

1. «Мой портрет» (данные о себе).
2. «Мои успехи» (результаты контрольных, проверочных работ,

участие в различных мероприятиях, лучшие творческие работы).

№ Показатели Содержание

1 2 3

1.

2.

Главная цель

Ближайшие задачи и отда-
ленные перспективы

Ответить для себя на вопросы:
1. Чем буду заниматься?
2. Какой трудовой вклад внесу в общее
дело?
3. Кем я буду?
4. Где буду?
5. Каким я буду?
6. Чего достигну?
7. На кого буду равняться?

Определить для себя область деятель-
ности, работу, специальность; проана-

* Предпрофильная подготовка: структура и опыт организации. Учебно-методи-
ческое пособие / Под ред. Л. В. Байбородовой, Л. Н. Серебренникова. – Ярославль:
Изд-во ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, 2005. – 165 с.

1 2 3

3.

4.

5.

6.

Пути и средства достиже-
ния цели

Внешнее сопротивление на
пути достижения цели

Внутренние условия дости-
жения цели

Запасные варианты и пути
их достижения

лизировать пробы сил, возможности
близлежащих учебных заведений, по-
требности местного хозяйства в специ-
алистах, где можно получить эти спе-
циальности, перспективы повышения
мастерства и профессионального роста

Участие в пробах выбора на базе шко-
лы, экскурсиях на местное хозяйство,
изучение справочной литературы,
встречи со специалистами, самообра-
зование

Материальные проблемы, личные труд-
ности, возможные препятствия и про-
тиводействия окружающих меня людей

Свои возможности:
– состояние здоровья;
– способности к обучению;
– настойчивость;
– терпение;
– целеустремленность и усилия;
– способность и склонность к практи-
ческой и теоретической работе, к твор-
честву;
– работа по самовоспитанию

Если не поступлю в училище, то пой-
ду работать. На будущий год постара-
юсь поступить в училище
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3. «Мои достижения» (документально зафиксированные резуль-
таты, грамоты, сертификаты).

4. «Мне это интересно» (любые материалы, отражающие инте-
ресы ребенка).

5. «Я хочу об этом знать».
6. «Мой выбор» (деятельность по предпрофильной подготовке).
7. «Моя работа» (любые материалы, отражающие деятельность

ребенка).
8. «10 шагов успешной жизни» (планы на будущее).
При построении образовательной траектории учитывается дви-

жение ученика в освоении сфер деятельности. Для этого школьник
представляет «портрет» профессии, состоящий из требований к буду-
щей профессии. Затем ученик заполняет графу «Рынок труда», в ко-
торой помещает информацию о прохождении им информационного
курса и профориентационной работы. При этом учитывается, какая
профессия привлекает школьника, востребована ли она в данном
районе, какое образовательное учреждение занимается подготовкой
специалистов. Следующий этап в построении образовательной тра-
ектории – заполнение графы «Сферы деятельности». Поскольку
школьник может проявить себя в различных сферах деятельности,
то, естественно, могут выделиться ведущая и дополнительные сфе-
ры деятельности. Завершается процесс построения образовательно-
го пути указанием курса по выбору и профиля дальнейшего обуче-
ния. Ниже приводим схему «Индивидуальная образовательная тра-
ектория ученика» (см. Приложение 3)*.

Предложенные подходы к созданию моделей портфолио и по-
строению индивидуальных образовательных траекторий учащихся
не исчерпывают всех возможностей для данной работы, могут быть
доработаны с учетом потребностей муниципальных районов.
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«Обществознание» / Министерство образования РФ – Национальный фонд
подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 96 с.

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область
«Естествознание» / Министерство образования РФ – Национальный фонд
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Приложение 1

Программа элективного курса
«История отечественной физики»*

В. А. Орлов

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Элективный курс «История отечественной физики» создается с целью
ознакомления учащихся со вкладом российских ученых в развитие
физики, формирования на этой основе интереса к изучению физики
и воспитания чувства гордости за отечественную науку.

Ознакомление школьников с историей физики помогает насытить
школьный курс физики яркими историческими фактами, представить
основные ее понятия и законы в их развитии. В курсе физики средней
школы роль российских ученых освещается в связи с общим ходом
развития физики. В предлагаемом элективном курсе акцент будет
сделан на изучении истории отечественной физики и ее творцов, на-
чиная от М. В. Ломоносова до современных ученых-физиков.

Данный элективный курс решает задачи:
• развития познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся в процессе самостоятельного приоб-
ретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации, в том числе средств современных инфор-
мационных технологий;

• овладения умениями проводить наблюдения, планировать и вы-
полнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели для объяс-
нения экспериментальных фактов;

• воспитания навыков сотрудничества в процессе совместной
работы, уважительного отношения к мнению оппонента в процессе
дискуссии, развития способности давать морально-этическую оцен-
ку фактам и событиям.

Ожидаемыми результатами элективных курсов являются:
• получение представлений о вкладе российских ученых в разви-

тие физики, методах научного познания природы и современной
физической картине мира;

* Предпрофильная подготовка учащихся основной школы: Учебные программы
элективных курсов по естественно-математическим дисциплинам / Сост. А. Ю. Пен-
тин. – М.: АПКиПРО, 2003. – 156 с.
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-
ческих способностей на основе опыта самостоятельного приобрете-
ния новых знаний, анализа и оценки новой информации;

• сознательное самоопределение ученика относительно профиля
дальнейшего обучения или профессиональной деятельности;

• приобретение опыта поиска информации по заданной теме,
составления реферата и устного доклада по нему, навыков проведе-
ния опытов с использованием простых физических приборов и ана-
лиза полученных результатов.

Курс построен с опорой на знания и умения, полученные учащи-
мися при изучении физики на основной и старшей ступенях школы.

При освоении данного элективного курса акцент следует делать
не столько на приобретении дополнительной суммы знаний по физи-
ке, сколько на развитии способностей самостоятельно добывать зна-
ния, критически оценивать полученную информацию, излагать свою
точку зрения по обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения
и конструктивно обсуждать их. Поэтому ведущими формами занятий
могут быть семинары и практические занятия. Темы предстоящих
семинаров объявляются заранее, и каждому учащемуся предоставля-
ется возможность выступить с основными сообщениями на одном из
занятий. На семинарских занятиях целесообразны выступления школь-
ников, подготовивших демонстрационный эксперимент, иллюстри-
рующий опыты, проведенные ученым-физиком, вклад которого в науку
рассматривается на занятии.

Практическое знакомство учащихся с экспериментальным мето-
дом изучения природы наиболее продуктивно в форме проведения
небольших самостоятельных наблюдений, опытов и исследований.
Для выполнения должны предлагаться, в первую очередь, такие
опыты и эксперименты, которые подводят школьников к установле-
нию закономерностей, открытых учеными: закону Джоуля-Ленца,
выражению для скорости ракеты, впервые полученному К. Э. Циол-
ковским. Школьникам можно предлагать задания на моделирование
ракетной установки, радиоприемника А. С. Попова, электродвигате-
ля Б. С. Якоби. Исследовательские задания можно предлагать в ка-
честве индивидуальных или групповых работ для 2-3-х учащихся по
их выбору для выполнения в течение нескольких занятий.

Опыты, наблюдения и самостоятельные исследования рассчита-
ны на использование типового оборудования кабинета физики. Же-
лательно проводить эксперименты, подобные тем, которые проводи-

ли российские ученые-физики. Возможности школьного физическо-
го кабинета позволяют это сделать, так как школьные приборы часто
по своему качеству превосходят многие приборы, использовавшиеся
учеными при открытии физических законов.

Изучение истории физики требует иных интеллектуальных уме-
ний и мыслительных навыков, чем при обычном изучении физики.
Здесь акцент делается на изучение личности ученого и его творений
на фоне той эпохи, в которую он жил, а также ее технических воз-
можностей. Поэтому элективные занятия должны быть организова-
ны не как процесс передачи готовой дополнительной суммы знаний,
а как процесс самостоятельной познавательной и творческой де-
ятельности учащихся на основе использования материалов из исто-
рии физики. С этой целью в учебное пособие к элективному курсу
кроме материалов по истории физики должны войти задания для
проведения практических занятий и хрестоматийные материалы.
Изучение вклада российских ученых в развитие физики позволяет
обобщить знания по всем ее разделам.

Ж. И. Алферов назвал три великих открытия XX в., которые не
только определили научно-технический прогресс во второй полови-
не XX в., по-новому объяснив многие вещи в физике, но и привели
к масштабным социальным изменениям и во многом предопредели-
ли современное развитие как передовых стран, так и практически
всего населения земного шара.

1. Открытие деления ядер урана под воздействием нейтронно-
го облучения, в разработку способов практического использования
которого внесли существенный вклад российский ученые Игорь Ва-
сильевич Курчатов, Яков Борисович Зельдович, Юлий Борисович Ха-
ритон и другие.

2. Открытие транзистора, которое привело к наступлению по-
стиндустриального периода развития общества. Существенный вклад
в развитие физики полупроводников внесли российские ученые Аб-
рам Федорович Иоффе и Яков Ильич Френкель.

3. Открытие лазерно-мазерного принципа, практически одно-
временно сделанное в 1954–1955 гг. Николаем Геннадиевичем Басо-
вым и Александром Михайловичем Прохоровым в России и Чарль-
зом Таунсом в США.

В 1970 г. в России впервые в мире появились полупроводнико-
вые лазеры, работающие в непрерывном режиме при комнатной тем-
пературе на основе так называемых полупроводниковых гетеро-
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структур, исследованных российским физиком Жоресом Ивановичем
Алферовым, разработана волоконно-оптическая связь. Таким обра-
зом, российские ученые внесли существенный вклад в великие от-
крытия ХХ в.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

9 класс (16 часов)

1. Начало развития естествознания в России (2 часа)

Организация Петербургской Академии наук. Исследования М. В. Ло-
моносова по молекулярной физике, оптике, электричеству.

Разработка теоретических основ аэрогидродинамики. Создание
К. Э. Циолковским теории реактивного движения и межпланетных
полетов.

Индивидуальные экспериментальные задания

Экспериментальная проверка уравнения Бернулли.
Демонстрация полета ракеты.
Экспериментальная проверка формулы Циолковского.

2. Исследования российских ученых
в области электродинамики (6 часов)

Открытие электрической дуги. Исследования электрических и маг-
нитных превращений. Разработка электрических машин и источни-
ков света. Работы В. В. Петрова, 3-Х. Ленца, Б. С. Якоби, П. Н. Яб-
лочкова, А. Н. Лодыгина, М. И. Доливо-Добровольского. Открытие
радио А. С. Поповым.

Индивидуальные экспериментальные задания

Демонстрация электрической дуги.
Демонстрация правила Ленца.
Экспериментальная проверка закона Джоуля-Ленца.
Изучение принципа действия трансформатора.
Конструирование и демонстрация модели электродвигателя.
Демонстрация принципа действия трехфазного генератора.
Демонстрация принципа действия трехфазного электродвигателя.
Конструирование модели приемника А. С. Попова.

3. Исследования российских ученых
в области физики атома и атомного ядра (6 часов)

Открытие периодической системы элементов Д. И. Менделее-
вым. Работы Я. И. Френкеля и Д. Д. Иваненко по теории строения
атомного ядра. Эффект Вавилова-Черенкова. Открытие явления ком-
бинационного рассеяния света. Работы Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Ха-
ритона, И. В. Курчатова по осуществлению цепных ядерных реак-
ций. Исследования В. А. Фабриканта, В. И. Векслера, А. Д. Сахаро-
ва, Л. А. Арцимовича в области физики элементарных частиц и уп-
равляемого термоядерного синтеза.

Индивидуальные экспериментальные задания

Демонстрация следов альфа-частиц в камере Вильсона.
Демонстрация кругового движения электронов в магнитном поле.

4. Обобщающая конференция (2 часа)

Организация и проведение аттестации учеников

Наиболее подходящей для элективных занятий может быть за-
четная форма оценки достижений учащихся на основе выступлений
на семинарах, посвященных жизни и деятельности российских фи-
зиков, и результатов самостоятельного выполнения эксперименталь-
ных заданий. При написании отчетов о выполненных экспериментах
учащиеся должны выделять главные признаки наблюдаемых явле-
ний, формулировать обязательные условия осуществления опыта,
кратко и логически последовательно излагать свои мысли.

Итоговый зачет ученику по всему элективному курсу можно
выставлять, например, по таким критериям: не менее одного вы-
ступления с докладом на семинарах и выполнение не менее одного
индивидуального экспериментального задания.

Предлагаемые критерии оценки работы учащихся на электив-
ных занятиях не являются обязательными. Учитель может устанав-
ливать другие критерии на основе своего опыта и с учетом состава
группы.
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Видеофильмы

«Из истории науки и техники»
«Этюды о русских ученых»

Приложение 2

Пример портфолио школьника

Для конкретизации основных требований, подходов к составле-
нию и наполнению папки индивидуальных достижений ученика пред-
лагаем визуальный вариант портфолио.*

П О Р ТФ ОЛ И О

Фамилия
Имя
Отчество
Школа №
Класс

Период, за который представлены документы и материалы:

с 200    г.

по 200    г.

Личная подпись школьника

Раздел I. Официальные документы

Перечень представленных в портфолио официальных документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения.
Методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2003. – 124 с.

Место
для фото
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П р и м еч а н и е

1. В этом разделе помещаются все имеющиеся у школьника сертифици-
рованные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в раз-
личных видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах
различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохож-
дении курсов по предметам или о результатах тестирования и т. д.

2. В данном разделе допускается предоставление копий документов.
3. Каждый документ этого раздела оценивается баллом в соответствии

с принятой в данной муниципальной образовательной сети шкалой оценки.
4. На основании этих документов оформляется вкладыш в аттестат об

основном общем образовании.

ВКЛАДЫШ
в аттестат об основном общем образовании

(фамилия, имя, отчество)

  1.

  2.

  3.
  4.
  5.

  6.

  7.

  8.

  9.
 10.
                                              Итоговый балл:

Настоящий вкладыш оформлен на основании оригиналов офи-
циальных документов, представленных в портфолио

имя, отчество школьника)

Дата
Подпись директора школы
Печать

Раздел II. Курсы по выбору, творческие работы
и социальная практика

2.1. Зачетная книжка о прохождении курсов по выбору

Примечание. Документом, подтверждающим прохождение курсов по
выбору, является зачетная книжка школьника, которая вкладывается в порт-
фолио (или прилагается ее копия).

2.2. Перечень представленных творческих работ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

2.3. Перечень самоотчетов о социальной практике

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

Примечание
1. В подразделы 2.2. и 2.3. включаются оригиналы различных творче-

ских работ, а также самоотчеты о социальной практике: участии в научных
конференциях, конкурсах, образовательных лагерях, спортивных и художе-
ственных соревнованиях и др.

2. Материалы данного раздела оцениваются только качественными
показателями (полнота, убедительность, ориентация на искомый профиль
и т. д.).

(фамилия,

№ Название официального
документа

Время и место его получения Балл

№ Название творческой
работы, ее вид

Объем
работы

Время
и место работы

Наличие
отзыва

№ Вид социальной
практики

Время и место
работы

Выполняемые
обязанности

Наличие
отзыва
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Зачетная книжка

фамилия, имя, отчество

МОУ                                             класс

Курсы по выбору

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

Итого (общее количество учебных часов):

Дата
Подпись директора школы
Печать

Титул творческой работы

(название организации, учреждения, где выполнялась работа)

(название работы)

(вид работы, например, реферат и т. д.)

(фамилия, имя, отчество исполнителя)

(фамилия, имя, отчество консультанта или научного руководителя)

(город)

(год)

№
Название

курса
по выбору

Место
и время

прохождения

Вид
программы
(межпред-

метная,
предметная,

ориентировоч-
ная)

Количество
часов

Отмет-
ка

(балл,
зачет,
рефе-

рат
и т. д.)

Подпись
препо-

давателяПлан Факт.
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Самоотчет о социальной практике

Ф.И.О.

Вид социальной практики:

Время прохождения практики:

Начало

Окончание

Место прохождения практики:

Выполняемая работа (обязанности):

Краткое описание выполненных работ, их содержание и основ-
ные итоги практики:

Дата                   Личная подпись

Примечание. Целесообразно получить отзыв руководителя практики,
где он может охарактеризовать ваше отношение к выполнению обязаннос-
тей и полученным результатам.

Раздел III. Отзывы и рекомендации

В данный раздел, прежде всего, включаются следующие доку-
менты:

1. Резюме.
2. Автобиография.
3. Описание жизненных планов, а также другие письменные виды

самоанализа школьника:

4.

5.

6.

Перечень представленных отзывов и рекомендаций:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Примечание. Данный раздел включает в себя характеристики отноше-
ния школьника к людям, событиям, различным видам деятельности. Они
могут быть представлены в виде рекомендаций, заключений о качестве вы-
полненной работы, например, в научном обществе школьников, рецензий на
статью, опубликованную ребенком в СМИ, рекомендательных писем от учи-
телей, родителей и т. д.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Дата рождения:                   Место рождения:

Гражданство:                                 Пол:
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Полный домашний адрес (с почтовым индексом):

Домашний телефон (с кодом)                Е-mail:
Паспорт (серия и номер, когда и кем выдан)

Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индек-
сом):

                                                Класс
Рабочий телефон (с кодом)

Е-mail:
Цель составления резюме:
Основное общее образование (в обратном хронологическом поряд-
ке, начиная с последнего общеобразовательного учреждения, с ука-
занием города и класса)

   Годы учебы Номер школы, город Класс

Дополнительное образование (в обратном хронологическом по-
рядке, начиная с последнего учреждения, с указанием предмета или
творческого объединения)

Опыт работы (в обратном хронологическом порядке, начиная с
последней работы, с указанием предприятия и выполняемой работы)

Опыт общественной работы (в обратном хронологическом по-
рядке, начиная с последней работы, с указанием организации, дви-
жения и выполняемой работы)

Дополнительная деловая информация (владение иностранны-
ми языками, компьютером, автомобилем и т. д.):

Интересы, предпочтения, хобби и т. д.:

Наиболее  успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы:

Дата составления резюме       Личная подпись

Годы учебы
Наименование

учреждения
Предмет,

творческое объединение

Годы работы Наименование
предприятия

Выполняемая
работа

Годы работы Наименование организации,
движения

Выполняемая
работа
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АВТОБИОГРАФИЯ

Я,

Примечание
1. В свободной форме опишите основные события своей жизни, свое отношение

к ним и выводы, которые вы сделали.
2. Можно использовать обратную сторону листа.

«Мои жизненные планы»

Ф.И.О.

Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый год

Дата                        Личная подпись

Примечание. В графе «Содержание деятельности» следует записать
конкретные дела, которые вы планируете сделать в течение данного года,
а затем ответить на вопрос последней графы по отношению к каждому на-
меченному делу.

Заключение о качестве работы

                          ,

выполненной в научном обществе школьников

на тему «                                                                  ».

Рецензия на статью

опубликованную в местной газете «                                   »

Отзыв о работе

в творческом коллективе учреждения дополнительного образования

Отзыв о выступлении

на научно-практической конференции старшеклассников

на тему «                                                                  »

Рекомендательное письмо

(фамилия, имя, отчество)

о прохождении социальной практики

Сводная итоговая ведомость портфолио

(фамилия, имя, отчество школьника)

Раздел I. Официальные документы

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
 10.

Итого по данному разделу
(до 10 баллов):

(фамилия, имя, отчество)

Время Содержание
деятельности

Что я собираюсь
для этого сделать?

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
,

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

№
Название

официального документа
Максимально

возможный балл
Итоговый

балл
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Раздел II. Курсы по выбору, творческие работы
и социальные практики

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
   8.
   9.
  10.

Общая качественная оценка
материалов раздела:

«      »                              200     г.

Подпись директора школы

Печать

Приложение 3

Индивидуальная образовательная траектория ученика

№ Название материала
Качественная оценка

(полнота, убедительность, ориентация
на искомый профиль и т. д.)

 
 
ФАМИЛИЯ 
ИМЯ  
УЧЕНИКА 

НАДО 

ПРОЕКТ 

МОГУ 
Сфера 
деятель- 
ности 
(ведущая) 
 
 
 
 
 
Дополни-
тельные 
сферы 
деятель-
ности 

 
    ХОЧУ 

ПРОФИЛЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ОБУЧЕНИЯ 

«ПОРТРЕТ» 
ПРОФЕССИИ 

КУРСЫ 
ПО 
ВЫБОРУ 

Рынок труда, 
востребованности 
моей профессии на 
рынке труда, где  
я могу ее получить 

 
СКЛОННОСТИ 
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