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На коллегии Главного управления образования Курганской области, проведённой
в октябре 2002 года, были определены первоочередные меры по подготовке к перехо-
ду старшей школы на профильное обучение. Системе повышения квалификации ра-
ботников образования отведено ведущее место в реализации этой программы.
Для профильной школы необходим учитель, имеющий собственные идеи, проявляю-
щий интерес к разработке и реализации новых учебных программ, обладающий высо-
ким интеллектуальным потенциалом и научной компетенцией. Педагог должен иметь
хорошую методическую подготовку, владеть различными методами организации по-
знавательной деятельности учащихся на уроке, проводить вместе с ними поисково-ис-
следовательскую работу, укрепляющую их интерес к учебному предмету. Учитель
в профильных классах — это организатор учебной, поисковой работы, наставник
и консультант.

Многие руководители образовательных учреждений не имеют сегодня чётких пред-
ставлений о требованиях, предъявляемых к педагогу профильной школы. Какими про-
фессиональными знаниями и умениями должен овладеть учитель для успешной реализа-
ции профильного обучения? Разработанные нами критерии легли в основу подготовки
педагогических кадров для профильной школы.

Ïàðàìåòðû îöåíêè è ñàìîîöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ó÷èòåëÿ ïðîôèëüíîé øêîëû

Он должен знать:
— основополагающие документы: «Стратегию модернизации содержания общего образо-
вания», «Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 года»,
«Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
— методологические основы личностно ориентированного, индивидуального и компе-
тентностного подходов к обучению и механизмы их реализации;
— содержание образования по предмету на базовом и профильном уровнях;
— методику разработки и организации элективных курсов;
— методику организации проектной, научно-исследовательской деятельности учащихся.

Учитель должен уметь:
— проектировать образовательный процесс, направленный на максимальную индивидуа-
лизацию обучения, усиление самостоятельного творческого начала в деятельности уче-
ников, развитие исследовательской деятельности и социальной практики;
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Ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â íàøåé ñòðàíå, òðåáóþò

ñóùåñòâåííûõ íîâîââåäåíèé â ïåäàãîãè÷åñêóþ òåîðèþ è ïðàêòèêó. Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà

îáðàçîâàíèÿ äîëæíà íå òîëüêî äàâàòü çíàíèÿ, íî è ôîðìèðîâàòü ó îáó÷àþùèõñÿ ïîòðåáíîñòü

â íåïðåðûâíîì ñàìîñòîÿòåëüíîì îâëàäåíèè íîâûìè çíàíèÿìè, ñîçäàâàòü âîçìîæíîñòè äëÿ

ïðàêòè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ ïðèîáðåò¸ííûõ óìåíèé è íàâûêîâ. Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå íà ñòàðøåé

ñòóïåíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ — îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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— использовать многообразие видов и форм деятельности уча-
щихся (проектные, индивидуальные и групповые формы деятель-
ности школьников; самостоятельная работа с различными источ-
никами информации и базами данных; социальную практику;
дифференциацию учебной среды: классно-кабинетное простран-
ство, лабораториии т.д.);
— дополнительно к традиционным формам использовать новые
виды, формы, методы и средства определения динамики продви-
жения учащихся в учебном процессе, учитывающие индивидуаль-
ные особенности учащихся;
— строить логику преподавания предмета, исходя из потребнос-
тей и возможностей учащихся; диагностировать и контролировать
ситуации развития коллектива и каждого школьника; прогнозиро-
вать трудности, определять их причины и пути исправления;
— применять методы и технологии обучения, формирующие
практические навыки сбора и анализа информации, стимулирую-
щие самостоятельную работу учащихся, закрепляющие опыт от-

ветственного выбора и ответственной дея-
тельности, способствующие самоорганиза-
ции школьников, становлению их ценност-
ных ориентаций;
— использовать в учебном процессе воз-
можности информационных технологий
для открытого образования;
— обеспечить практическую ориентацию
образования, формирование компетентно-
стей учащихся (интеллектуальной, комму-
никативной, познавательной, информаци-
онной, гражданско-правовой и др.);
— содействовать профессиональному са-
моопределению учащихся.
На основе этих критериев мы провели ан-
кетирование свыше 600 учителей. В таб-
лице 1 представлены обобщённые итоги.

Изучение профессиональных затруд-
нений педагогов показало, что успех про-
фильного обучения в старшей школе зави-
сит от готовности к качественным измене-
ниям в своей профессиональной
деятельности. К ним мы относим:
1) освоение содержания предмета на про-
фильном уровне;
2) повышение многообразия видов
и форм деятельности на уроке и вне его
(исследовательские и проектные работы
учащихся, групповые и индивидуальные
формы организации познавательной дея-
тельности);
3) готовность к изменению системы оце-
нивания знаний;
4) освоение методики организации элек-
тивных курсов;
5) понимание сущности компетентност-
ного подхода в обучении.

С учётом этих положений определе-
ны основные направления повышения ква-
лификации кадров и организации методи-
ческой работы на всех уровнях образова-
ния в Курганской области. Особого
внимания заслуживает повышение квали-
фикации работников образования, способ-
ствующее развитию профессиональной
компетентности педагогов, их подготовке
к профильному обучению. Для этого в Ин-
ституте повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования:

Ò à á ë è ö à  1

Изучение затруднений педагогов при организации
профильного обучения

1. Ñòåïåíü àêòóàëüíîñòè
ââåäåíèÿ ïðîôèëüíîãî
îáó÷åíèÿ

Âûñîêàÿ — 74%
Ñðåäíÿÿ — 26%
Íèçêàÿ — 0

2. Çíàíèå äîêóìåíòîâ
è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî
ïðîôèëüíîìó îáó÷åíèþ

Êîíöåïöèè — 10%
Ñòàòüè — 2%
Íå çíàêîìû — 88%

3. Êàêèå öåëè ñòîÿò ïåðåä
ñòàðøåé ïðîôèëüíîé øêîëîé?

Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â âóç — 70%
Ñàìîîïðåäåëåíèå â æèçíè — 15%
Íå îòâåòèëè — 30%

4. Êàæäûé ëè ó÷èòåëü ìîæåò
ðàáîòàòü â ïðîôèëüíîé øêîëå?

Äà — 28%
Íåò — 64%
Íå çíàþ — 8%

5. Êàêèå íîâûå óìåíèÿ äîëæíû
áûòü ñôîðìèðîâàíû ó ïåäàãîãà
ïðîôèëüíîé øêîëû?

Çíàíèå ïðåäìåòà — 10%
Îðãàíèçàöèÿ ÍÈÐ — 8%
Îðãàíèçàöèÿ ýëåêòèâíûõ êóðñîâ — 10%
Çàòðóäíÿþñü — 90%

6. Óêàæèòå âàøó òåìó
ñàìîîáðàçîâàíèÿ

Íå óêàçàëè — 74%

7. Îöåíèòå âàøè çíàíèÿ è óìåíèÿ
ïî 9-áàëëüíîé øêàëå

Îáùàÿ ñðåäíÿÿ
îöåíêà

7.1. Çíàíèå êîíöåïöèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè 5,5

7.2. Çíàíèå ñîäåðæàíèÿ ïðîôèëüíîãî óðîâíÿ ïî ïðåäìåòó 4

7.3. Çíàíèå õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé ÓÌÊ ñòàðøåé
øêîëû ïî ïðåäìåòó

5,75

7.4. Çíàíèå îñîáåííîñòåé ýëåêòèâíûõ êóðñîâ 2,75

7.5. Çíàíèå ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ 3

7.6. Ñôîðìèðîâàííîñòü óìåíèé îðãàíèçîâàòü
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ

4,5

7.7. Ñôîðìèðîâàííîñòü óìåíèé îðãàíèçîâàòü
ïðåäïðîôèëüíóþ ïîäãîòîâêó â 9-ì êëàññå

2,5
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● создан методический кабинет, курирую-
щий проблемы профильного обучения;
● действует научно-исследовательский ка-
бинет, разрабатывающий научно-методиче-
ское обеспечение профильного обучения
в старшей школе;
● разработана блочно-модульная програм-
ма переподготовки кадров «Педагог про-
фильной школы» (540 часов) отдельные
модули этой программы используются на
курсах повышения квалификации («Кон-
цепция модернизации российского образо-
вания», «Организация профильного обуче-
ния и научно-исследовательской деятель-
ности учащихся», «Организация
предпрофильной подготовки» и другие);
● разработаны программы и учебные по-
собия по элективным курсам;
● проблемы профильного обучения изуча-
ются на курсах повышения квалификации;
● выявлена, изучена и оценена результа-
тивность педагогического опыта разработки
и организации профильного обучения на ре-
гиональном и межрегиональном уровнях.
На муниципальном уровне:

● разработана программа перехода на про-
фильное обучение;
● обеспечено психологическое сопровож-
дение предпрофильной подготовки в обра-
зовательных учреждениях;
● организованы творческие предметные
и межпредметные группы учителей по про-
блемам предпрофильного и профильного
обучения;
● созданы районные экспериментальные
площадки;
● изучен, обобщён и распространяется пе-
редовой педагогической опыт.
На уровне образовательных учреждений:

● организована просветительская работа
среди педагогов, учащихся, родителей;
● проводится мотивирование педагогов к про-
фессиональному самосовершенствованию;
● изменены критерии оценивания профес-
сиональной деятельности учителя;
● ведётся предпрофильная подготовка
и психолого-педагогическое сопровожде-
ние учащихся в выборе профиля обучения;
● введены элективные учебные курсы
в 8–9-х классах и в старшей школе;

● введена накопительная оценка на всех ступенях обучения
(портфель школьника);
● в образовательном процессе используются личностно ориенти-
рованные технологии.

Курсы повышения квалификации стали системообразующим
компонентом в подготовке кадров к введению профильного обуче-
ния. Они должны содействовать развитию таких профессиональ-
ных умений, которые помогут учителям на практике обеспечить:
● вариативность и индивидуализацию образовательного процесса;
● практическую, деятельностную направленность образования;
● профессиональное самоопределение учеников;
● проектную и поисково-исследовательскую деятельность учащихся.

Разработка программного обеспечения курсов повышения
квалификации — одна из основных задач в деятельности нашего
института. Программа «Организация профильного обучения и на-
учно-исследовательской деятельности учащихся» реализуется
с июня 2002 года. В рамках этой программы проведены девять кур-
сов повышения квалификации для 600 учителей и руководителей
школы. По окончании курсов педагоги, как правило, отмечают по-
зитивные изменения в своей деятельности. Предлагаемое содержа-
ние и формы обучения способствуют погружению учителей в про-
блему, а разработанные нами учебно-методические пособия позво-
ляют больше времени отводить практическим занятиям. Сейчас
разрабатывается программа профессиональной переподготовки по
профильному обучению объёмом 540 часов.

Ôðàãìåíò ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
«Îðãàíèçàöèÿ ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ è íàó÷íî–
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ»

Цели обучения
Формировать во взаимосвязи с практикой профессиональной дея-
тельности умения по анализу содержания образования с позиций
компетентностного подхода; проектированию групповой работы на
уроке; использованию альтернативной системы оценки; обработке,
интерпретации и использованию учебной информации, организации
научно-исследовательской работы с учащимися.

Требования к подготовке слушателей
Уметь:

● использовать техники группового обучения на уроке;
● организовывать проектную деятельность на уроках;
● разрабатывать параметры отбора материалов в Портфель
школьника и критерии его оценивания;
● разрабатывать примерный перечень работ по предмету, входя-
щих в Портфель;
● проектировать программу профессионального саморазвития
учителя по проблемам профильного обучения;
● организовывать научно-исследовательскую деятельность уча-
щихся, используя её различные формы.

Ñ å ð ã å é  Ï à í ,

Í è í à  Ê ð è â î ë à ï î â à ,

Ë þ á î â ü  Á î á ê î â à

П О Д Г О Т О В К А  П Е Д А Г О Г А

П Р О Ф И Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы
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Учебно-тематический план
Программа повышения квалификации имеет практико-ориенти-
рованный характер: 58 часов составляют лекции и 86 часов —
практические занятия (семинары, практикумы, деловые игры, от-
крытые уроки, мастерские). Обучение на курсах строится с опо-
рой на личностно ориентированные технологии, что позволяет
существенно повысить его эффективность. Личностно ориенти-
рованные технологии повышения квалификации опираются на
такие положения:
● признание слушателей главной действующей фигурой повыше-
ния квалификации;
● ориентация на субъективный опыт и психологические особенно-
сти слушателей;
● опора на два равноправных источника повышения квалифика-
ции: обучения и самообразования.

Организованное таким образом обучение является, по сути,
приращением и преобразованием профессиональных знаний
и умений, реализацией творческого потенциала учителя, а следо-
вательно, действенным источником профессионального развития.
Мы считаем, что технология педагогических мастерских в наи-
большей степени соответствует принципам личностно ориентиро-
ванного образования в системе повышения квалификации. Мно-
голетний опыт использования этой технологии позволяет сделать
вывод: педагогическая мастерская предоставляет каждому участ-
нику, с опорой на его способности, интересы и субъектный опыт,
возможность реализовать себя в учебной деятельности. Мастер-
ская — творческая форма организации учебного процесса. Рас-
смотрим основные этапы работы мастерской.

Индукция. Вводим участников в проблемную ситуацию,
вызывая тем самым личностное отношения к предмету обсужде-
ния, положительный эмоциональный настрой.

Самоконструкция. Предлагаем индивидуальное задание
для определения слушателем своих реальных возможностей
в рамках поставленной проблемы.

Социоконструкция. Групповое выполнение заданий. Ра-
бота в группах предполагает: разрешение противоречий, выра-
щивание внутренних целей, выработку групповой позиции по
изучаемой проблеме. В процессе поиска каждый участник выра-
батывает и отстаивает свою позицию при общем решении учеб-
ной проблемы.

Социализация. Общее обсуждение изучаемой проблемы,
защита позиций. Каждая группа объявляет и активно отстаивает
выработанную сообща позицию перед всеми. Возникает дискус-
сия. Проявляется готовность к пересмотру своих суждений к из-
менению образа действий в свете убедительных аргументов.

Афиширование. Творческое оформление результатов
групповой деятельности. Группа показывает всё, на что способна
при достижении изучаемой проблемы.

Разрыв. Внутреннее осознание участником мастерской не-
полноты или несоответствия своего старого знания новому.

Рефлексия. Результативность обу-
чения многократно возрастает, если обу-
чаемый осмысливает содержание собст-
венной и коллективной деятельности. Ре-
флексия помогает понять суть метода,
который привёл слушателя к активной по-
знавательной деятельности.

Поскольку любое занятие — это сис-
тема, искусственно создаваемая препода-
вателем для достижения конкретной цели,
то из набора этапов можно создавать са-
мые разнообразные комбинации.

Опыт проведения занятий в форме
педагогических мастерских показал, что
при этом результативность обучения воз-
растает. Участие учителей в мастерской
обеспечивает высокий уровень их мотива-
ции к профессиональному саморазвитию.
По отзывам самих участников, они всё
охотнее переносят технологии групповой
работы на курсах в школьный учебный
процесс.

Практика мастерских подтверждает:
● мастерская учит педагогов мыслить про-
блемно, аргументировать свой ответ;
● педагоги учатся работать в группе, ран-
жировать информацию по степени новиз-
ны и значимости, творчески интерпрети-
ровать её;
● изучаемый материал чётко структуриро-
ван и хорошо усваивается.

Работа в педагогической мастерской
предполагает использование деятельност-
ного метода в обучении, освоение теорети-
ческих знаний на уровне практики, боль-
шую долю самостоятельности слушателей
в процессе курсовой подготовки.

Контроль на курсах осуществляется
в форме защиты проекта по проблеме про-
фильного обучения. Это позволяет педаго-
гам применить полученные знания на
практике, определить для себя направле-
ние будущей деятельности и оценить уро-
вень готовности к ней. Часть программ
элективных курсов слушатели разрабаты-
вают самостоятельно в рамках курсов
и с учётом замечаний дорабатывают в хо-
де послекурсовой деятельности. В рамках
региональной программы реализации про-
фильного обучения таким образом разра-
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ботан и издан пакет из 22 программ элек-
тивных курсов по физике, истории, обще-
ствознанию, литературе, русскому языку,
математике, географии, химии. В качестве
примера приводим программу элективного
курса, разработанную группой учителей
на курсах повышения квалификации.

Проблема введения элективных кур-
сов в школах пока ещё мало разработана
в теории и практике. Для обеспечения про-
ектной деятельности слушателей нами опре-
делены теоретические и методические ас-
пекты разработки программ элективных
курсов. Как обязательные по выбору уча-
щихся, входящие в состав профиля обуче-
ния на старшей ступени школы, они могут
выполнять различные функции. Анализ до-
кументов, статей по проблемам профильно-
го обучения позволил выделить шесть ос-
новных функций элективных курсов. Опре-
деляя тему курса, знакомясь
с требованиями к составлению программы,
учителя пользуются методическими реко-
мендациями, разработанными преподавате-
лями института.

Êàê ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó
ýëåêòèâíîãî êóðñà

Функции элективных курсов
Элективные курсы могут «поддерживать»
изучение профильных предметов на задан-
ном профильном уровне. Например, элек-
тивный курс «Математические методы
в химии» углубляет изучение профильного
предмета химии. Одни из них могут слу-
жить основой для внутрипрофильной спе-

циализации обучения. Например, курсы
«Химические технологии» и «Экология»
в естественно-научном профиле. Другие —
обеспечивать профессиональное самоопре-
деление и знакомить с основами професси-

ональной деятельности, например, курсы
«Основы планово-экономической деятель-
ности», «Основы педагогической деятель-
ности», «Основы инженерно-технологичес-
кой деятельности» и т.д. Элективные курсы
также могут быть направлены на удовле-
творение познавательных интересов

школьника в областях деятельности чело-

века, выходящих за рамки выбранного им профиля. Например,
школьник, обучающийся в гуманитарном классе, выберет курс
«Компьютерные коммуникации», а школьник из технологического
профиля может изучать курс «Зарубежная литература XX века».
Элективный курс может развивать содержание одного из базо-
вых курсов, изучение которого в данной школе (классе) осуществ-
ляется на минимальном общеобразовательном уровне. Это позво-
лит школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по выбранному пред-
мету на профильном уровне. Элективные курсы могут выполнять
также и роль «надстройки», дополняя содержание профильного
курса. Такой дополненный курс становится углублённым, а класс,
в котором он изучается, превращается в класс с углублённым изу-
чением отдельных дисциплин.

При разработке программы элективного курса необходимо:
● Проанализировать содержание учебного предмета в рамках вы-
бранного профиля.
● Определить, чем содержание элективного курса будет отли-
чаться от базового или профильного курса.

Ñ å ð ã å é  Ï à í ,

Í è í à  Ê ð è â î ë à ï î â à ,

Ë þ á î â ü  Á î á ê î â à

П О Д Г О Т О В К А  П Е Д А Г О Г А

П Р О Ф И Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы

Ôóíêöèè ýëåêòèâíûõ
êóðñîâ

Íàçâàíèÿ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

Ïîääåðæêà ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ

Îñíîâû ýëåêòðîòåõíèêè
Ñòàòèêà
Èñòîðèÿ Ðîññèè â ëèöàõ
Ãåíåòèêà ÷åëîâåêà
Ãåíåòè÷åñêèå îñíîâû íàñëåäñòâåííîñòè
×åëîâåê è ïîëèòèêà
Îñíîâû ñîöèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé
Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ôèçèêå
Ìàòåìàòèêà äëÿ õèìèêà

Âíóòðèïðîôèëüíàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ

Èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíûõ ìîäåëåé â ôèçèêå
Ôèçèêà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà
Ïðîãðàììèðîâàíèå
Ôèçèêà êîñìè÷åñêèõ è ãåîëîãè÷åñêèõ ñòèõèé
Øêîëüíûé ðåäàêòîð
Ìàòåìàòèêà â ýêîíîìèêå
Îñíîâû ýêîíîìèêè
Îñíîâû èíæåíåðíîé ãðàôèêè
Õèìèÿ è àâòîìîáèëü

Îñíîâû
ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

Îñíîâû ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè
Îñíîâû ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Îñíîâû èíæåíåðíîé äåÿòåëüíîñòè
Îñíîâû àãðîòåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Óäîâëåòâîðåíèå
ïîçíàâàòåëüíûõ
èíòåðåñîâ

Îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Øêîëüíûé ðåäàêòîð
Êóëüòóðà ðå÷è
Îñíîâû êîñìîíàâòèêè
Èññëåäîâàòåëè ïðèðîäû ðîäíîãî êðàÿ
×åëîâåê è ýïîõà

Ðàçâèòèå ñîäåðæàíèÿ Õèìèÿ îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèé
Ñîâðåìåííûé ðàññêàç

Ò à á ë è ö à  2

Набор элективных курсов для 10–11-х классов
профильной школы
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● Определить тему, содержание, основные цели курса, его функ-
цию в рамках данного профиля.
● Разделить содержание программы курса на модули, разделы,
темы, отвести необходимое количество часов на каждый из них.
● Выяснить возможность обеспечить данный курс учебными
и вспомогательными материалами: учебниками, хрестоматиями,
дидактическими материалами, лабораторным оборудованием, ре-
активами и т.д. Составить список литературы для учителя и для
учащихся.
● Выделить основные виды деятельности учащихся, определить
долю самостоятельности, творчества ученика при изучении кур-
са. Если программа курса предполагает выполнение практичес-
ких работ, лабораторных опытов, проведение экскурсий, выпол-
нение проектов, то их описание должно быть представлено в про-
грамме.
● Продумать, какие образовательные продукты будут созданы
учащимися в процессе освоения программы курса.
● Определить критерии, позволяющие оценить успешность осво-
ения программы курса.
● Продумать форму отчётности учащихся по итогам освоения
программы курса: проект, реферат, выступление и др.

Алгоритм разработки программы элективного курса
1. Пояснительная записка

В ней обосновываются актуальность, важность и значимость кур-
са. Формулируются цели как предполагаемый конечный резуль-
тат его освоения, задачи, определяющие пути достижения целей,
требования к знаниям и умениям учащихся. Даётся описание
структуры программы курса, её особенностей, форм контроля, со-
отношение часов теоретической и практической частей.

2. Учебно-тематический план:

но и опыт познавательной деятельности,
известных её способов, творческая дея-
тельность, опыт эмоционально-ценност-
ных отношений. Освоение этих типов
опыта позволяет сформировать у уча-
щихся способность к культуросообраз-
ным видам деятельности.

4. Список литературы для учителя

и учащихся

5. Приложения

Темы творческих работ, проектов, планы
проведения практических работ, лабора-
торных опытов, экскурсий и др.

В качестве примера приводим разра-
ботанную нашими слушателями программу
элективного курса «Школьный редактор».

Программа элективного курса
«Школьный редактор»
Пояснительная записка

Программа курса «Школьный редактор»
предназначена для углубления знаний по
русскому языку и для ознакомления уча-
щихся 10-го класса с основами редактиро-
вания текста.

Редактирование — один из видов ра-
боты над текстом, направленный на совер-
шенствование написанного. Правильная
организация письменной речи — важное
речевое умение, формирование которого
предполагается программой развития речи.

Развить речь, научить владеть сло-
вом — значит создать условия для реали-
зации творческих возможностей человека.
Важно, чтобы ученики поняли: процесс со-
вершенствования речи происходит в тече-
ние всей жизни человека, создание текс-
та, работа над совершенствованием напи-
санного — это творческий процесс,
опирающийся не только на знания, но и на
языковое чутьё, чувство языка.

Цель курса «Школьный редактор» —
ознакомить учащихся с основами редакти-
рования, выработать у них навыки редак-
торского анализа.

Для реализации этой цели необходимо:
● углубить теоретические знания учащих-
ся о тексте как единице речи;

¹ Íàçâàíèå òåìû Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ

Âñåãî Ëåêöèè Ïðàêòèêà

Ôîðìà
ïðîâåäåíèÿ

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîäóêò

Образовательный продукт — это материалы, которые будут
разработаны учащимися на уроке в ходе познавательной, иссле-
довательской деятельности. Образовательным продуктом учени-
ка являются: конспект, тезисы, эксперимент, серия опытов, исто-
рический анализ, собственное решение научной проблемы, дока-
зательство теоремы, стихи, сказки, очерки, трактаты, живопись,
графика, музыка, песня, танец, вышивка, фотография, компози-
ция, модель, макет, схема, компьютерная программа и др.

3. Содержание образования

Даётся полная, детальная характеристика каждой темы про-
граммы. Следует учитывать, что содержание образования —
это не только знания, которые должны получить учащиеся,
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● совершенствовать у школьников умения
и навыки анализа литературного (научно-
го, делового) текста;
● сформировать навыки редактирования
текстов разных стилей и жанров;
● подготовить учащихся к самостоятель-
ному литературному творчеству.

Программа курса предполагает даль-
нейшее развитие у школьников коммуни-
кативной, лингвистической, языковой
и культуроведческой компетентностей.

Исходя из задач преподавания курса
«Школьный редактор», программа предус-
матривает формирование следующих уме-
ний и навыков:
● делать лингво-смысловой анализ текс-
тов различных функциональных стилисти-
ческих типов;
● соблюдать нормы современного русско-
го литературного языка;

● научить пользоваться различными видами правки текста;
● пользоваться справочной литературой и лингвистическими
словарями.

Курс «Школьный редактор» базируется на концепции про-
фильного обучения, он повышает речевую и письменную грамот-
ность, расширяет возможности социализации учащихся. Курс
связан как с разделами языкознания («Фонетика», «Лексика»,
«Морфология», «Синтаксис», «Стилистика русского языка»,
«Культура речи»), так и с теорией литературы.

Курс «Школьный редактор» рассчитан на 35 часов, однако его
программа может корректироваться. Учитывая особенности школы,
класса, уровень подготовки учащихся, учитель может изменять по-
следовательность изучения материала, уровень его сложности, само-
стоятельно распределять часы и выбирать конкретные формы заня-
тий. Этот курс может служить основой для элективных курсов
в 11-м классе: «Литературное творчество», «Основы журналистики».

Кроме того, изучение курса «Школьный редактор» поможет
учителю подготовить учащихся к выполнению заданий Единого
государственного экзамена, связанных с анализом текста и напи-
санием рецензий, эссе.

Ñ å ð ã å é  Ï à í ,

Í è í à  Ê ð è â î ë à ï î â à ,

Ë þ á î â ü  Á î á ê î â à

П О Д Г О Т О В К А  П Е Д А Г О Г А

П Р О Ф И Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы

¹
ï/ï

Ðàçäåë. Òåìà çàíÿòèÿ Êîë-âî
÷àñîâ

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîäóêò

2

Ââîäíîå çàíÿòèå. Ñóùíîñòü è çàäà÷è ðåäàêòèðîâàíèÿ1 1 Èãðà «ß —ãëàâíûé ðåäàêòîð» «Ãàçåòà» (ãàçåòà, ñâ¸ðñòàííàÿ èç
çàðàíåå ïðèãîòîâëåííûõ ìàòåðè-
àëîâ). Ñîñòàâëåíèå äîëæíîñòíîé
èíñòðóêöèè äëÿ ðåäàêòîðà

Òåêñò êàê åäèíèöà ðå÷è

2 Òåêñò êàê åäèíèöà ðå÷è. Òåìà. Èäåÿ. Ìèêðîòåìà. Äàí-
íîå è íîâîå. Èíòîíàöèÿ

1 Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà Ñîñòàâëåíèå îïîðíîãî êîíñïåê-
òà ïî òåìå

3 Ëîãè÷åñêèå îøèáêè è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ 1 Ãðóïïîâîé ïðàêòèêóì Îòðåäàêòèðîâàííûå ó÷àùèìèñÿ
òåêñòû

Ñòðóêòóðà òåêñòà 5

4 Òåêñò êàê ñìûñëîâîå è ñòðóêòóðíîå åäèíñòâî. Àáçàö.
Ñëîæíîå ñèíòàêñè÷åñêîå öåëîå

1 Ãðóïïîâîé ïðàêòèêóì Ïðàâèëüíî ñîñòàâëåííûé òåêñò,
âîññòàíîâëåííûé òåêñò

5 Ñïîñîáû ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå. Òåêñòû ñ öåïíîé
ñâÿçüþ. Âèäû è ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òàêèõ
òåêñòàõ. Îøèáêè è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ

1 Ïðàêòèêóì Îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò. Ñî-
ñòàâëåíèå òàáëèöû ñ ïðèìåðàìè
ñðåäñòâ ñâÿçè â ðàçíûõ òåêñòàõ

6 Òåêñòû ñ ïàðàëëåëüíîé ñâÿçüþ ïðåäëîæåíèé. Ñðåäñòâà
ìåæôðàçîâîé ñâÿçè â íèõ. Îøèáêè â ïîñòðîåíèè òåêñ-
òîâ ñ ïàðàëëåëüíîé ñâÿçüþ è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ

1 Ïðàêòèêóì Îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò

7 Çàãîëîâîê òåêñòà. Âèäû çà÷èíîâ, èõ ñèíòàêñè÷åñêîå
ñòðîåíèå. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåêñòà. Ñïîñîáû å¸
îôîðìëåíèÿ

1 Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ Òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ.
Òàáëèöà «Âèäû çà÷èíîâ è êîíöî-
âîê»

8 Îñíîâíûå êîìïîçèöèîííûå ïðè¸ìû. Êîìïîçèöèîííûå
îøèáêè è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ

1 Èãðà «Ðåäàêöèîííûé ñîâåò» Îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò. Ìè-
íè-ðåöåíçèè ó÷àùèõñÿ íà ïðåä-
ëàãàåìûå òåêñòû ñ ðåêîìåíäàöè-
ÿìè ê ïå÷àòè

Учебно-тематический план курса

Òèïû ðå÷è 3

9 Òèïû ðå÷è (ïîâåñòâîâàíèå, îïèñàíèå, ðàññóæäåíèå) 1 Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà Ñîñòàâëåíèå îïîðíîãî êîíñïåêòà

10 Ñìåøàííûé òèï ðå÷è: îïèñàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæ-
äåíèÿ; ïîâåñòâîâàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæäåíèÿ
è îïèñàíèÿ

2 Äèñêóññèÿ Ñîçäàíèå îðèãèíàëüíûõ òåêñòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì òèïàì ðå÷è



Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Î Á Ó × Å Í È ß

Содействие развитию профессиональной компетентности
учителя профильной школы в системе повышения квалификации
включает: разработку критериев для определения параметров
оценки и самооценки профессиональной компетентности педагога
профильной школы; проектирование содержания и форм курсовой
подготовки с учётом профессиональных затруднений педагогов;
выявление региональных особенностей при разработке и введении

профильного обучения; научно-методичес-
кое обеспечение профильных школ.

Эти организационно-педагогические
условия, как показал опыт, способствуют
повышению теоретической, практической
и мотивационной готовности учителя
к профильному обучению. НО

1 2 3 4 5

Ñòèëèñòè÷åñêèå ñðåäñòâà ðóññêîãî ÿçûêà 8

11 Ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà ÿçûêà. Èõ èñïîëü-
çîâàíèå â ðå÷è

2 Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà (íà-
ó÷íûé ñîâåò)

Ñîñòàâëåíèå òàáëèöû, îïîðíîãî
êîíñïåêòà

12 Ëåêñè÷åñêèå îøèáêè. Ñïîñîáû èõ èñïðàâëåíèÿ 1 Ïðàêòèêóì (ïðîâåðêà ñî÷è-
íåíèé, òâîð÷åñêèõ ðàáîò
ó÷àùèõñÿ)

Ïðîâåðåííûå ðàáîòû, ðåäàêòèðî-
âàíèå òåêñòà, ìèíè-ðåöåíçèè ïî
ñïîñîáàì èñïðàâëåíèÿ îøèáîê

13 Ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå è ìîðôîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà
ÿçûêà. Âûðàçèòåëüíîñòü ðå÷è

1 Ëàáîðàòîðíàÿ ðàáîòà Ñî÷èíåíèå ó÷àùèõñÿ. Ïèñüìî
ðåäàêòîðó

14 Ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè. Ñïîñîáû èõ èñïðàâëåíèÿ 1 Ïðàêòèêóì Ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòà

15 Ñèíòàêñè÷åñêèå ñðåäñòâà ÿçûêà. Ñèíòàêñè÷åñêèå îøèá-
êè. Ñïîñîáû èõ èñïðàâëåíèÿ

1 Ïðàêòèêóì Ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòà. Òâîð÷åñ-
êàÿ ðàáîòà «Ïèñüìî àâòîðó»

16 Ñòèëèñòè÷åñêèå ôèãóðû 2 Êîíñóëüòàöèÿ Ñîñòàâëåíèå îïîðíîé ñõåìû,
òàáëèöû ñ ïðèìåðàìè õóäîæåñò-
âåííûõ òåêñòîâ

Õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà ÿçûêà 3

17 Ïîíÿòèå î ñðåäñòâàõ õóäîæåñòâåííîé èçîáðàçèòåëüíî-
ñòè; èõ ðîëü â òåêñòå

2 Èññëåäîâàíèå Ñòàòüÿ î ðîëè âûðàçèòåëüíûõ
ñðåäñòâ â òåêñòå

18 Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ õóäîæåñòâåííîé èçîáðàçèòåëü-
íîñòè â òåêñòå

1 Ïðàêòèêóì Îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò

Ñòèëè ðå÷è 2

19 Ôóíêöèîíàëüíûå ñòèëè ðå÷è (ðàçãîâîðíûé, îôèöèàëü-
íî-äåëîâîé, íàó÷íûé, ïóáëèöèñòè÷åñêèé, õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû)

2 Ñåìèíàð. Äåëîâàÿ èãðà
«Çàñåäàíèå ðåäêîëëåãèè»

Ñîñòàâëåíèå îïîðíîé ñõåìû.
Ðàñïðåäåëåíèå ìàòåðèàëà ïî
èçäàòåëüñòâàì, ñîáðàíèå, èçäà-
íèå ñáîðíèêîâ

Êóëüòóðà ïèñüìåííîé ðå÷è 3

20 Ïîíÿòèå î êóëüòóðå ðå÷è. ßçûêîâàÿ íîðìà êàê ñîâî-
êóïíîñòü ïðàâèë âûáîðà è óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêîâûõ
ñðåäñòâ. Èçìåíåíèå íîðì

1 Èññëåäîâàíèå Íàó÷íàÿ ñòàòüÿ â æóðíàë

21 Âèäû îøèáîê 2 Ïðàêòèêóì Ñîñòàâëåíèå îïîðíîãî êîíñïåê-
òà. Ïðîâåðêà ó÷åíè÷åñêèõ ðàáîò

Àíàëèç è ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòîâ ðàçíûõ ñòèëåé
è æàíðîâ

5

22 Àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà 1 Èññëåäîâàíèå. Ïðàêòèêóì
«Ïîýòè÷åñêîå êàôå» (çàâè-
ñèò îò ìàòåðèàëà)

Àíàëèç ñòèõîòâîðåíèÿ, îòçûâ
î í¸ì. «Êíèãà îòçûâîâ»

23 Àíàëèç ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòîâ 1 Ïðàêòèêóì Ðåöåíçèÿ

24 Àíàëèç è ñîçäàíèå òåêñòîâ ðàçíûõ ñòèëåé 1 Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ Ïî îáðàçöó äàííûõ òåêñòîâ ñî-
çäàòü òåêñò ýòîãî ñòèëÿ

25 Ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòîâ ðàçíûõ ñòèëåé 2 Ïðàêòèêóì Âçàèìîðåöåíçèÿ

26 Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåäàêöèé ìåñòíûõ ãàçåò
èëè æóðíàëîâ

1 «Êðóãëûé ñòîë» èëè
ýêñêóðñèÿ

Îïûò ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáùåíèÿ

27 Ñîñòàâëåíèå è ïðåçåíòàöèÿ ñáîðíèêà òâîð÷åñêèõ
ðàáîò

1 Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà. Ïðå-
çåíòàöèÿ

Ñáîðíèê ëó÷øèõ ðàáîò


