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1. Содержание курса элективного курса

          Содержание курса по выбору должно с одной стороны, 

соответствовать познавательным возможностям учеников, а с 

другой стороны, предоставляя ученику возможность 

приобретения опыта работы на уровне повышенных требований, 

развивать его учебную мотивацию.



         Содержание курса может представлять собой:

■ расширенный, углубленный вариант какого-то раздела базового 

учебного предмета («Механика», «Международные отношения», 

«Океаны» и т.д.); 

■ введение в одну из сопутствующих данному предмету наук, 

профессий (астрономия, археология, журналистика и т.д.); 

■ совокупность фрагментов из различных разделов одного или 

нескольких предметов, если курс ориентирован на 

определенный уровень обобщения (например, 

«Естествознание») или освоение определенного вида 

деятельности (например, «Эксперименты в физике, химии, 

биологии», «Работа с источниками информации»).



           Можно условно выделить следующие типы элективных курсов.

I. Предметные курсы, задача которых - углубление и расширение 

знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы.

     В свою очередь, предметные элективные курсы можно разделить 

на несколько групп.

    1) Элективные курсы повышенного уровня, направленные на 

углубление того или иного учебного предмета, имеющие как 

тематическое, так и временное согласование с этим учебным 

предметом. Выбор такого элективного курса позволит изучить 

выбранный предмет не на профильном, а на углубленном уровне. В 

этом случае все разделы углубляются курса более или менее 

равномерно.



2) Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные 

разделы основного курса, входящие в обязательную программу 

данного предмета.

3) Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные 

разделы основного курса, не входящие в обязательную 

программу данного предмета.

4) Прикладные элективные курсы, цель которых - знакомство 

учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний 

на практике, развитие интереса учащихся к современной 

технике и производству.



5) Элективные курсы, посвященные изучению методов познания 

природы.

6) Элективные курсы, посвященные истории предмета, как 

входящего в учебный план школы (история физики, биологии, 

химии, географических открытий), так и не входящего в него 

(история астрономии, техники, религии и др.).

7) Элективные курсы, посвященные изучению методов решения 

задач (математических, физических, химических, биологических 

и т.д.), составлению и решению задач на основе физического, 

химического, биологического эксперимента.



II. Межпредметные элективные курсы, цель которых - 

интеграция знаний учащихся о природе и обществе.

III. Элективные курсы по предметам, не входящим в 

базисный учебный план.

         Элективные курсы, хотя и различаются целями и 

содержанием, но во всех случаях они должны 

соответствовать запросам учащихся, которые их 

выбирают.



2. Подходы к созданию элективных курсов

            

          Можно выделить несколько подходов к созданию 

элективных курсов:

1. Фундаментальный подход предполагает разработку содержания 

курса в логике перехода от фундаментальных законов и теорий 

к частным закономерностям, направленного на углубленное 

изучение предмета, ориентированного, в первую очередь, на 

одаренных детей в данной предметной области, и 

непосредственно связанного с профильными предметами 

старшей школы.



2. Методологический подход в своей основе заключает 

научный метод познания, особенности которого 

демонстрируются на историко-научном материале. 

Главная цель изучения курса, основанного на данном 

подходе - знакомство с методом научного познания, 

овладение некоторыми исследовательскими 

умениями. Этот подход предполагает использование 

проектной технологии обучения, организацию 

лабораторно-практических занятий, занятий 

практикумов и т.п..



3. Универсальный подход характеризуется группировкой 

содержания вокруг ряда важнейших понятий, 

имеющих универсальное значение для науки. Данный 

подход предпочтителен для межпредметных курсов, 

которые рассматривают одну проблему, явление, 

понятие с разных сторон в свете разных наук. Для него 

- предпочтительными может стать использование 

технологий рефлексивного обучения, критического 

мышления, кейс- метода и т.д.



4. Прагматичный подход предполагает приобретение 

определенных знаний и умений, обеспечивающих 

базовый культурный уровень уч-ся и широко 

использующихся в дальнейшей жизни. Для него 

предпочтительными могут быть практические 

занятия, серии практикумов в конкретной 

профессиональной области.



5. Деятельностно-ценностный подход предполагает 

знакомство со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения того или 

иного профиля. Существуют определенная 

взаимосвязь между рациональным отбором способов 

деятельности и форм организации учебного процесса 

с одной стороны и способностями и склонностями 

учащихся конкретного профиля с другой.



6. Компетентностный подход имеет много сторонников сегодня и, несомненно, 

что многие разработчики отдадут ему предпочтение при разработке курсов 

по выбору. Последовательность действий при этом будет следующая: 

определение значимых для учащихся данного возраста проблем – 

выделение необходимых умений для их разрешения – определение 

компетентностей, требуемых для решения данного типа задач, - отбор 

необходимого содержания - разработка методов обучения - разработка 

системы оценивания. Напомним, что компетентность трактуется в 

современных источниках как “общая способность решения задач, 

возникающих в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, 

учебного и жизненного опыта, человеческих ценностей”. Ведущей 

компетентностью, которая формируется к концу основной школы является 

способность к созданию собственного продукта, выполненного, 

представленного с ориентацией на другого человека.


