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ВВЕДЕНИЕ

 настоящее время все более актуальным становится вопрос о

необходимости предпрофильной технологической подготовки

учащихся выпускных классов основной школы. Обусловлено

это теми процессами, происходящими в современном обществе, которые не

обошли стороной и систему образования. Колоссальные изменения в экономи-

ческой, политической, социокультурной сферах, внедрение новейших наукоем-

ких и информационных (компьютерных, телекоммуникационных и др.) техно-

логий являются неизбежными следствиями становления нового уклада жизни

человечества – информационно-технологического, где главенствующую роль

играют информация, технология и знания. Мы являемся непосредственными

участниками и свидетелями этого процесса, и не можем отрицать, что он несет

с собой огромное количество новых, более жестких, требований к подрастаю-

щему поколению. Они относятся и к уровню их профессионализма и компетен-

ции в той или иной области производственной деятельности, к уровню развития

нравственности, наличию определенных культурных ценностей, убеждений,

догм и ориентиров, а также к личности человека в целом.

Новые требования предъявляются и к современной российской школе и, в

частности, к содержанию учебного материала, формам, методам, средствам и

условиям обучения и воспитания, имеющих место в ней. Жизнь предусматри-

вает наличие у детей не только определенного базиса знаний, умений и навы-

ков, которые должны усвоить дети по различным дисциплинам, но и сформи-

рованности у них готовности к непосредственному участию в широкой практи-

ческой деятельности в условиях постоянно изменяющегося информационно-

технологического мира, способности адаптироваться и приспосабливаться к

событиям, происходящим в нем.

В свете всего сказанного неоспоримой является идея корректировки и

модернизации системы образования на всех ее ступенях и стадиях, выбора но-

вой инновационной образовательной политики.

В
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В наибольшей степени это относится к введению предпрофильного обу-

чения в рамках учебных дисциплин технологического цикла (прежде всего, в

рамках предметной области «Технология»), главные цели которого:

а) способствовать адекватному профессиональному и жизненному само-

определению школьников;

б) подготовить их к целесообразному выбору сферы будущей профессио-

нальной деятельности с учетом своих интересов, потребностей и воз-

можностей, ознакомить их с основными ее особенностями, раскрыть ее

суть и содержание.

Необходимость введения предпрофильной технологической подготовки

обусловлена также тем, что молодежь в силу разных причин (объективных и

субъективных) оказалась недостаточно подготовленной к установившейся в

стране ситуации. В ее среде все более широкое распространение получают та-

кие негативные черты, как максимализм, лицемерие, неспособность и нежела-

ние трудиться. Серьезному искажению подвергается и система представлений о

престижности технологического образования в результате переоценки нравст-

венных ценностей, снижения культуры труда, спроса на отдельные виды про-

фессий и пр.



6

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УЧАЩИХСЯ IX КЛАССОВ

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос о про-

фессиональном становлении личности школьников в процессе предпрофильной

технологической подготовки их на старшей ступени обучения в общеобразова-

тельной школе, одна из основных задач которой на данном этапе развития об-

щества сводится именно  к содействию в этом становлении, в подготовке их к

будущей профессиональной деятельности. Данная проблема нашла широкое

отражение в фундаментальных трудах многих отечественных педагогов и уче-

ных. Значительный вклад в разработку этого вопроса внесли М.В. Ретивых,

Л.Н. Серебренников, М.С. Савина, С.Н. Чистякова, И.Д. Чечель и многие дру-

гие. В их работах приводится обоснование и теоретическое доказательство не-

обходимости предпрофильной технологической подготовки школьников, ее

значения во всестороннем развитии личности подрастающего поколения, их

профессиональном и жизненном определении.

В «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего обра-

зования» была обозначена роль предпрофильной технологической подготовки

школьников в дальнейшем осуществлении профильного образования, были оп-

ределены ее основные целевые ориентиры, сформулирован минимальный набор

рекомендаций по организации элективных курсов в выпускных классах средней

(основной) школы.

Необходимость предварительного самоопределения в выборе профили-

рующего направления школьником продиктована, как отмечалось выше, пере-

стройкой всех сфер жизнедеятельности человека: и производственной, и поли-

тической, и культурной, и даже духовной – в результате становления информа-

ционно-технологической цивилизации, а также нехваткой грамотных специали-

стов в упомянутых сферах.
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М.С. Савина указывает, что среди целей и задач деятельности современ-

ной школы «одной из ведущих становится проблема активизации учащихся как

активных субъектов учебной, трудовой деятельности и общения, включение их

в реальную или моделируемую профессиональную деятельность, в которой

создаются условия для пробы сил, проверки и развития способностей учащих-

ся» [12, c.22]. В содержание школьного образования включены многие аспекты

активизации профессионального самоопределения человека как части его жиз-

ненного самоопределения. Действительно, все содержание образования на-

правлено на подготовку школьников к будущей профессиональной деятельно-

сти в результате их обучения в профильных технологических классах.

В общем случае профильное обучение рассматривается как «… средство

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет измене-

ний в структуре, содержании и организации образовательного процесса более

полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать ус-

ловия для обучения старшеклассников в соответствии с их интересами и наме-

рениями продолжить образование» [3].

Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника ос-

новной школы перед проблемой определения дальнейшего направления обуче-

ния в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. Ос-

новным условием создания образовательного пространства, способствующего

самоопределению учащихся основной ступени обучения, является введение

предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору (или элек-

тивных курсов).

Элективные курсы – «обязательные для посещения курсы по выбору

учащихся из компонента образовательного учреждения, входящие в состав

профиля обучения на старшей ступени школы» [7] и выполняющие ряд функ-

ций:

1) «надстройки» профильного курса, когда такой дополненный про-

фильный курс становится в полной мере углубленным;
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2) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение кото-

рого производится на минимальном базисном уровне;

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в раз-

личных областях деятельности человека [6].

Помимо этого элективные курсы:

 поддерживают изучение основных профильных предметов на заданном

профессиональным стандартом уровне;

 обеспечивают внутрипрофильную специализацию и построение индивиду-

альных образовательных траекторий [5];

 готовят школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей

школе;

 знакомят подрастающее поколение с миром профессий в целом и каждой

профессией в отдельности;

 создают оптимальные условия для осознания школьником своих профес-

сиональных потребностей, выявления и развития профессиональных инте-

ресов, формирования склонности к различным видам производственной

деятельности;

 способствуют организации профессиональных проб в том или ином на-

правлении;

 снижают риск ошибки школьника при выборе профессии в результате со-

отнесения ее требований с собственными силами, способностями, типом

темперамента и другими профессионально важными качествами.

Задачами предпрофильной технологической  подготовки являются сле-

дующие (табл.1) [1].

Таблица 1

Задачи предпрофильной подготовки школьников

Задачи Содержание
Образовательная Обучение школьников по дополнительным образова-

тельным программам, получение им новых знаний
Воспитательная Обогащение и расширение культурного слоя общеобра-
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Задачи Содержание
зовательного учреждения, формирование в школе куль-
турной среды

Креативная Создание гибкой системы для реализации индивидуаль-
ных творческих интересов личности

Компенсационная Освоение подростком новых направлений деятельности
Рекреационная Организация содержательного досуга как сферы восста-

новления психофизических сил учащихся
Профориентационная Формирование устойчивого интереса к социально зна-

чимым видам деятельности, содействие определению
жизненных планов школьников

Интеграционная Создание единого образовательного пространства шко-
лы

Социализация
школьника

Освоение подрастающим поколением социального опы-
та, приобретение им навыков воспроизводства социаль-
ных связей и личных качеств, необходимых для жизни

Самореализация
школьника

Самоопределение ребенка в социально и культурно зна-
чимых формах жизнедеятельности, переживание им си-
туаций успеха, личностное саморазвитие

Целевые ориентиры, задачи и содержание предпрофильной подготовки

школьников, а также ее актуальность и практическая значимость обусловлены:

а) общественными потребностями обеспечения всесторонней социализа-

ции и профессиональной мобильности выпускников;

б) существующими нормативными требованиями к минимуму профес-

сиональной подготовки выпускников школы;

в) потребностями рынка и исторически сложившейся спецификой раз-

личных сфер профессиональной деятельности;

г) традициями и возможностями конкретной школы в реализации тех или

иных технологий и образовательных программ предпрофильной под-

готовки.

И.В. Сыромятников, В.Н. Фокина [9]с учетом этих требований называют

четыре аспекта предпрофильной подготовки школьников:

 содержательный;

 деятельностный;

 гуманистический;
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 технологический.

Эти аспекты находятся в определенной ортогональной проекции по от-

ношению друг к другу (рис.1).

Содержание каждого из перечисленных аспектов позволяет раскрыть сле-

дующая табл. 2.

Таблица 2

Аспекты и содержание предпрофильной технологической

подготовки школьников

Аспект Содержание Задачи
Гуманистический Рассматривает период обучения в

школе как важнейший этап социа-
лизации ученика и формирования
ценностных ориентиров, характери-
зующих мировоззренческие уста-
новки личности школьника как
субъекта профессиональной дея-
тельности

Формирование адек-
ватного понимания
необходимости и ме-
ры своего профес-
сионального самооп-
ределения

Научно-
содержательный

Конкретный состав и содержание
устанавливается на федеральном,
национально-региональном и
школьном уровнях

Обеспечение буду-
щей профессиональ-
ной мобильности

Технологический Внедрение в состав научных дисци-
плин таких способов организации

Овладение учащими-
ся практическими на-

Гуманистический аспект

Научно-содержатель-
ный аспект

Деятельностный
аспект

Технологический аспект

Рис. 1. Аспекты предпрофильной технологической
подготовки школьников
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Аспект Содержание Задачи
педагогического взаимодействия и
того материала, который представ-
ляет собой своеобразную логиче-
скую и практическую связку между
чистой теорией и практикой по из-
бранному профессиональному на-
правлению

выками в конкурен-
тоспособных видах и
сферах деятельности

Деятельностный Связан с проблемой отбора для раз-
личных видов профессиональной
деятельности учебного материала

Формирование необ-
ходимых знаний,
умений, навыков у
обучаемых с учетом
специфики будущей
профессиональной
деятельности и про-
фессионального раз-
вития специалиста

Курсы по выбору в процессе своей реализации решают самые разнооб-

разные конкретизированные задачи (хотя цель у них общая – создать условия

для предварительного профессионального самоопределения школьников),

имеют различную структуру, базируются на использовании разнообразных ме-

тодов, форм и средств обучения. Такое многообразие элективных курсов, несо-

мненно, рождает проблему их классификации. Особого внимания заслуживает

классификация А.А. Пинского, который не только выделил типы курсов пред-

профильной технологической подготовки (пробные и ориентирующие), указав

их особенности, но и перечислил основные достоинства и недостатки. Несколь-

ко модернизированная эта классификация может быть представлена следую-

щим образом (рис. 2).
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Следует отметить, что и пробные, и ориентирующие курсы имеют свои

содержательные и деятельностные особенности. Как правило, любой профиль

обучения, независимо от своей направленности (технологической, естествено-

научной, химико-биологической и пр.) включает в свою структуру следующие

компоненты:

1. Теоретический (формирование профессионально значимых знаний,

развитие интеллектуальных способностей и задатков).

2. Практический (моделирование характерных для данного профиля

учебных ситуаций и проблем профессиональной направленности).

3. Экспериментальный (обуславливает применение экспериментальных и

лабораторных практикумов, лабораторно-исследовательских и опыт-

но-исследовательских работ школьников).

Общество, производство

Элективные курсы

Ориентирующие

Организованы
на основе Ин-

тернет-
коммуникаций

НадпредметныеДистанционные
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Рис. 2. Классификация элективных курсов предпрофильной
подготовки школьников
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В приказе «Об утверждении концепции профильного обучения на стар-

шей ступени общего образования» [7] говорится, что «…число курсов по выбо-

ру должно быть, по возможности, значительным. Они должны носить кратко-

срочный и чередующийся характер, являться своего рода учебными модулями».

Данное требование вариативности курсов по выбору накладывает опре-

деленный отпечаток на их структуру, а также систему методов, средств и форм

обучения, используемых в их рамках. Структура курса, а также методика обу-

чения должны строиться и разрабатываться с учетом следующих аспектов (по

А.Ю. Пентунину): фундаментального, методологического, прагматического,

универсального (рис.3).

Универсальный
Требует группи-

ровки содержания
курса вокруг опре-
деленного универ-
сального понятия с

целью создания
единой научной
картины мира

Методологиче-
ский

Определяет мето-
ды научного по-

знания, овладения
необходимыми
профессиональ-
ными знаниями,
умениями, навы-

ками

Подходы к созданию
курсов по выбору

Прагматический
Определяет тот набор

знаний, умений, который
обеспечит минимальный
культурный уровень раз-
вития школьника и будет

необходим в его даль-
нейшей профессиональ-

ной деятельности

Фундаментальный
Отражает логику по-

строения курса (от про-
стейших понятий к более
сложным, от фундамен-

тальных положений к ча-
стным закономерностям)

Рис.3. Основные подходы к созданию курсов по выбору
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Наиболее целесообразно включать в систему предпрофильной техноло-

гической подготовки элективные курсы, сочетающие в себе различные подходы

и комбинации. Такое построение образовательного процесса создаст наиболее

благоприятные условия для овладения школьниками необходимыми знаниями,

умениями, навыками, развития их способностей (интеллектуальных и физиче-

ских), интересов, формирования склонностей и определения дальнейшего на-

правления профильной подготовки в старшей школе.

С учетом всего сказанного можно предложить следующую схему орга-

низации учебного процесса по предпрофильным технологическим блокам (рис.

4).

Учебная пре-
зентация

Учебная лек-
ция

Учебник

Практическая
работа

Самостоя-
тельная рабо-

та

Создание общего представления о структуре
предпрофильного курса, демонстрация образ-

цов деятельности

Выделение и раскрытие основных особенно-
стей выбранного вида деятельности, сфер ее

применения и области компетенции

Уточнение содержания основных понятий, со-
держания профессиональных действий

Проф. пробы

Контроль

Формирование и развитие навыков профессио-
нальной деятельности

Углубление знаний по изучаемому профилю,
развитие способностей и навыков, систематиза-

ция информации

Выявление уровня практического освоения ос-
новных профессиональных ЗУНов

Выявление уровня знаний, умений, навыков

Зн
ан

ия

Н
ав

ы
ки

,
ум

ен
ия

Учебная программа элективного курса

Рис.4. Структура элективного курса
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В рамках данной методики осуществления образовательного процесса на

уроках предпрофильного технологического цикла наиболее уместными, на наш

взгляд, являются следующие пути его реализации:

- организация самостоятельной работы школьников по изучению основной

и дополнительной литературы, периодических изданий профессиональ-

ной направленности, написание ими рефератов, докладов и пр.;

- придание практическим и теоретическим занятиям проблемного либо

творческого характера: организация установочных конференций, дискус-

сий, диспутов, творческих встреч, выставок, публичных защит проектов,

эвристических контрольных работ и пр.;

- обязательное осуществление информационной поддержки предпрофиль-

ной технологической подготовки путем внедрения в образовательный

процесс компьютерных и телекоммуникационных средств: демонстрация

учебных видеофильмов профориентационного содержания, использова-

ние электронных учебников, электронных презентаций уроков, внедрение

программированного контроля (компьютерные тесты, контрольные рабо-

ты, занимательные кроссворды), тренажеров и обучающих компьютер-

ных программ с целью формирования профессионально важных умений и

навыков;

- широкое использование в практике обучения вспомогательных форм ор-

ганизации учебного процесса – экскурсий (на предприятия, специализи-

рованные выставки), встреч с представителями различных профессий;

- внедрение проектного метода обучения (проектирование и изготовление

различных изделий в рамках программы избранного профиля, проектиро-

вание, прогнозирование и моделирование своей будущей профессиональ-

ной деятельности, социальное проектирование);

- участие школьников в социально значимых предпрофильных практиках

на рабочих местах, с целью выявления уровня сформированности основ-

ных профессиональных умений, навыков, способностей использовать по-

лученные знания на практике в принципиально новых условиях, под-
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тверждения правильности выбора направления предпрофильной техно-

логической подготовки.

В соответствии со всем сказанным в качестве ведущих методов, способов

и приемов деятельности, способствующих формированию профессиональной

мотивации учения можно порекомендовать:

1) создание общей атмосферы увлеченности и совместного творче-

ства в ходе занятий;

2) убеждение школьников в значимости знаний, умений, навыков

как для будущей профессиональной деятельности, так и в жизни в

целом;

3) личный пример и авторитет учителя;

4) сочетание фронтального и дифференцированного обучения;

5) создание атмосферы сотрудничества и помощи во взаимоотноше-

ниях преподавателя и учащихся;

6) умелое использование методов поощрения и порицания;

7) активные формы проведения занятий (деловые и профориентаци-

онные игры, проблемные ситуации, проектирование и пр.);

8) разнообразие видов учебной деятельности;

9) постоянное увязывание изучаемого материала с будущей профес-

сиональной деятельностью и введение профессиональных проб;

10) формирование адекватной самооценки школьников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УЧАЩИХСЯ IX КЛАССОВ

Предпрофильная технологическая подготовка как любой социальный

процесс имеет свои основания и, в первую очередь, психологические. Обуслов-

лено настоящее положение тем, что в процессе предпрофильного обучения за-

кладываются основы для осуществления адекватного профессионального само-

определения выпускников средней (основной) школы. Это сопровождается и

целым рядом изменений и новообразований в различных сферах личности:

1. Мотивационной (развитие профессиональных интересов и склонно-

стей).

2. Характерологической (изменение черт характера).

3. Эмоционально-волевой.

4. Интеллектуальной (развитие, совершенствование интеллектуаль-

ных способностей).

5. Социально-психологической (формирование и развитие коммуни-

кативных и организаторских склонностей).

В связи с этим можно выделить следующие детерминанты предпрофиль-

ной технологической подготовки учащихся 9 классов (рис. 5).
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Прежде всего предпрофильная подготовка способствует осознанию

школьниками своих потребностей и интересов, которые выступают в роли наи-

более значимых побудительных факторов при выборе профессии и профессио-

нальном самоопределении. В педагогической и психологической литературе

под интересом понимают «эмоционально окрашенное отношение человека к

объекту в силу его привлекательности или необходимости» [8, c.155]. В изда-

ниях по профессиональной ориентации интерес рассматривается как  «индиви-

дуально психологическая особенность человека, проявляющаяся в положитель-

ном эмоциональном отношении к различным объектам и явлениям окружаю-

щей действительности, а также в интеллектуальной, познавательной активно-

сти» [10, c.21].

На самом деле, именно потребности и интересы являются тем фундамен-

том, который во многом определяет и обуславливает направленность развития

личности, осознанность выбора той или иной сферы будущей профессиональ-

ной деятельности.

Интересы, склон-
ности, способности

Самооценка (идеа-
лы, антиидеалы,

характер самооцен-
ки)

Коммуникативные
и организаторские

склонности

Волевая активность
(уровень настойчи-
вости в удовлетво-
рении потребности)

Особенности пси-
хических свойств
(мышление, па-
мять, внимание)

Психологические
основания пред-

профильной подго-
товки учащихся 9

классов

Темперамент, ха-
рактер

Рис.5. Психологические детерминанты предпрофильной
технологической подготовки школьников
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Развиваясь, интересы, как правило, перерастают в склонности – «устой-

чивые стремления к определенной деятельности, когда привлекательными ста-

новятся не только достигнутые результаты труда, но и его содержание» [там

же, с.22].

Такое развитие и формирование интересов можно проиллюстрировать с

помощью рис. 6.

Таким образом, можно сказать, что ребенок, имеющий ярко выраженные

интересы и склонности, будет осознанно стремиться к повышению своего про-

фессионального уровня в избранной сфере современного производства, будет

целенаправленно формировать, прилагая для этого все свои силы, определен-

ные качества, знания, умения, навыки, развивать свои способности (как общие,

так и специальные) не только в рамках предпрофильного обучения в школе, но

и дома, посвящая этому свободное время и занимаясь самовоспитанием и само-

образованием.

С интересами и склонностями тесно связаны способности, являющиеся

неотъемлемой частью профессиональной пригодности человека.

Способности – «любые индивидуально-психологические особенности че-

ловека, помогающие успеху в какой-либо деятельности и не сводящиеся к зна-

ниям, навыкам» [14, c.28].

Различают общие и специальные способности (рис. 7).

Интересы

Временные Эпизодические Устойчивые

Склонности

Рис. 6.Схема формирования склонностей
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Влияние специальных способностей на выбор профессии раскрывает сле-

дующая схема (рис.8) [14, c. 26-27].

Способности

Важны для отдельной про-
фессии или относительно уз-

кого круга профессий

Необходимы для всех или
многих профессий и видов

деятельности

+

Успешная профессиональная деятельность

Рис. 7.Виды способностей человека

Общие Специальные

Технические
Способности к

овладению
техникой и

освоению тех-
нических наук

Математи-
ческие

Способности
к овладению
математиче-
скими мето-

дами мышле-
ния

Педагогические
Способности к
воздействию на

другого человека с
целью обучения и

воспитания

Интерес к
технике, тех-

ническому
творчеству,
стремление
работать на
машинах и

станках, с ин-
струментом,
успешное ус-
воение физи-

ки, химии,
математики,

черчения

Интерес к
математике,
умение логи-
чески мыс-
лить, анали-
зировать и
обобщать,
успешное
овладение

математиче-
скими зна-

ниями

Интерес к педаго-
гической деятель-
ности, любовь к
детям, умение

организовывать
детский коллектив,

ясность и убеди-
тельность речи,

требовательность,
тактичность, спра-
ведливость, доб-
рожелательность

Умение легко вхо-
дить в контакт с
людьми, понима-
ние психологии

человека, умение
распределить ра-

боту между людь-
ми, быть

добросовестным
исполнителем,

критическое от-
ношение к своим

действиям

Хорошо разви-
тая речь, бога-
тый словарный
запас, интерес к
освоению язы-
ков, изучению
литературы,

развитая слухо-
вая память,

наблюдатель-
ность, богатст-
во ассоциаций

Для художника —
яркость зритель-
ного восприятия,
чувство цвета и

формы; для актера
— дикция, мими-
ка, пластика, спо-
собность к пере-
воплощению, вы-

разительность
речи, умение ви-
деть прекрасное в
природе и окру-
жающей жизни.

Организатор-
ские

Умение организо-
вывать какое-либо

дело и людей

Литературно-
лингвистиче-

ские
Способности к
литературной
деятельности,

овладению язы-
ками

Способности к
искусствам

Творческое вооб-
ражение, образное

мышление

Рис. 8. Влияние специальных способностей на выбор профессии
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Влияние интересов, склонностей и способностей на выбор профессии

можно представить в виде схемы на рисунке 9 [там же, с. 29].

Многие ученые предлагают выражать интересы формулой «хочу знать», а

склонности – «хочу делать» [14, c.25]. Действительно, одно дело интересовать-

ся книгами о животных, любить посещать зоопарк, не пропускать телепередачу

«В мире животных», а совсем другое – находить удовольствие в ежедневной

работе по уходу за животными.

Склонности не только проявляются, но и формируются в деятельности.

Поэтому учителю необходимо создать все условия для включения школьников

в различные виды труда. Только активная деятельность, причем в различных

направлениях, позволит выпускникам средней основной школы познать и про-

верить свои склонности и способности.

Предпрофильная технологическая подготовка школьников позволяет

предположительно определить, в каких областях деятельности они смогут наи-

более успешно трудиться, то есть приносить максимальную пользу для общест-

ва и получать наибольшее удовлетворение от своего труда (рис. 10).

Выбор профессии

Интересы Склонности

Способности

Рис. 9. Влияние интересов, склонностей и способностей
на выбор профессии
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Немаловажную роль в процессе предпрофильной подготовки играют тем-

перамент и характер учащихся. Темперамент – это «совокупность индивиду-

альных особенностей личности, характеризующая динамическую и эмоцио-

нальную стороны ее деятельности и поведения. Он обуславливает силу и под-

вижность нервных процессов» [8, c.157]. Характер – это «индивидуальное со-

четание устойчивых психических особенностей человека, определяющее осо-

бенности его поведения в конкретной жизненной ситуации» [там же, c.158].

Эти два качества накладывают определенный отпечаток на процесс выбо-

ра профессии, так как именно от них зависит формирование индивидуального

стиля деятельности (темп работы, условия работы, оптимальный объем работы

и пр.). Темперамент и характер во много определяют, сможет ли человек ус-

пешно трудиться в той или иной сфере производства. Общеизвестно положение

о том, что эти особенности личности практически не изменяются в течение

жизни. Поэтому одна из задач предпрофильной подготовки – своевременно вы-

явить тип темперамента и констатировать основные черты характера и в соот-

ветствии с этим отдать предпочтение той профессии, условия которой в наи-

большей степени согласовываются с ними.

Помимо этого в роли психологических основ предпрофильной техноло-

гической подготовки школьников выступают:

Рис. 10. Условия оптимального выбора профессии
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а) осознание ребенком необходимости предварительного выбора профили-

рующего направления на старшей ступени основной школы, осуществле-

ния серии профессиональных проб с целью соотнесения требований про-

фессии со своими силами, возможностями и способностями. Предпро-

фильная технологическая подготовка позволяет также школьникам рас-

смотреть свои возможности в овладении той или иной профессией в свете

требований, предъявляемых к нему обществом. Эти требования могут от-

носиться как к его профессиональному уровню (умение использовать в

нуждах современного производства современную технику и технологии;

оценивать и проектировать последствия и результаты этого применения и

всей своей деятельности в целом как для здоровья человека, так и для ок-

ружающей среды; проводить экономическое обоснование деятельности,

оценивать ее эффективность и целесообразность с точки зрения экономии

и рационального использования сырья, материалов, ресурсов), так и к

уровню сформированности его личностных качеств (уровень развития

внимания, мышления памяти, наличия определенного опыта и пр.);

б) внутренние потребности человека в том или ином виде производственной

деятельности, настойчивость в расширении своих профессиональных зна-

ний, умений, навыков, в повышении уровня своей культуры (профессио-

нальной, информационной, технологической и т.п.), расширении своего

профессионального кругозора;

в) направленность личности. Она включает в себя (по К.К. Платонову) такие

качества, как «убеждение, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы

и желания» [8, c.154], которые оказывают наибольшее влияние на успеш-

ность функционирования человека в информационно-технологической

среде;

г) коммуникативные и организаторские склонности.

Процесс формирования информационно-технологической культуры не-

обходимо также согласовывать с уровнем развития мышления школьников, их

возрастными и индивидуальными особенностями, ценностными ориентациями,
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а также уровнем самооценки, способности и готовности к самообразованию,

саморазвитию и самоанализу, уровнем «самоформирования профессиональной

мотивации учения» (по В.В. Мелитичеву) [4].

В свете всего вышесказанного не вызовет сомнения идея о том, что все

качества школьника, сформированные либо развитые в результате предпро-

фильного технологического обучения, можно представить в виде специальной

«модели» (рис.11).

Выпускник
школы

Профессиональный потенци-
ал:
 профессиональные интере-

сы;
 профессиональная и твор-

ческая активность;
 способность самоопреде-

ления и самореализации;
 творческое профессио-

нальное мышление;
 профессиональная культу-

ра.

Коммуникативные и организаторские
навыки:
 умение устанавливать конструктив-

ные отношения в коллективе:
 умения находить выход  из кон-

фликтной ситуации;
 умения самостоятельно принимать

решения;
 умения планировать и организовы-

вать свою деятельность.

Познавательные интересы и профессиональные знания
и умения:
 готовность к выбору профилирующего направления;
 осознанные профессиональные интересы;
 соответствие профессиональных интересов и склон-

ностей;
 стремление к профессиональному самообразова-

нию.

Ценностные ориентиры:
 идеалы;
 адекватная самооценка;
 самоуважение, профессио-

нальная самодостаточность,
уверенность в завтрашнем
дне;

 понимание и ответствен-
ность за последствия своей
профессиональной деятель-
ности.

Психофизиологические требования:
 развитие психологических качеств

(восприятие, мышление и т.п.) на
уровне, необходимом для продол-
жения профильного обучения;

 моторные навыки и координация
движений;

 мобильность и умение переклю-
чаться с одного вида деятельности
на другой.

Рис. 11. «Модель» выпускника 9 класса
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ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная обстановка в нашей стране накладывает определенный от-

печаток на все сферы жизнедеятельности человека: профессиональную, быто-

вую, духовную. Изменения, происходящие в обществе и продиктованные уста-

новлением нового уклада – информационно-технологического, не обошли сто-

роной и образовательные учреждения. Жизнь требует от школы пересмотра со-

держания образования, его структуры, целей и задач, адаптации их к окружаю-

щей действительности.

Введение двенадцатилетнего образования обусловлено необходимостью

более тщательной подготовки подрастающего поколения к будущей профес-

сиональной деятельности в стремительно меняющихся условиях информацион-

но-технологической цивилизации. С целью реализации задач, поставленных

обществом перед системой образования, а в частности задач профориентации

молодежи, была сделана попытка внедрить профильное и предпрофильное обу-

чение на старшей ступени основной средней школы. Следует отметить, что

Ступени профес-
сиональной под-

готовки

Начальная

Средняя

Среднеспециальная

Высшая

Профессиональные училища, частные профессиональные
школы

Государственные и частные вузы

Техникумы, училища, колледжи, специальные средние шко-
лы и училища

Общеобразовательные школы, учебно-производственные
комбинаты, производство

Центры осуществления профессиональной подготовки

Рис. 12. Система профессиональной подготовки специалиста
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школа является начальной степенью, своеобразным стартом в дальнейшем

профессиональном обучении и профессиональной деятельности (рис. 12).

На каждой из данных ступеней образование может иметь свою направ-

ленность. Так, например, общее среднее образование осуществляется в рамках

профессионального, профильного или предпрофильного обучения (рис. 13).

Огромным образовательным потенциалом в вопросах предпрофильной

подготовки обладает технологическое образование.

Предпрофильная технологическая подготовка школьников определяет

специальные разделы обучения в соответствии с интересами и способностями

учащихся с учетом национально-региональной и местной специфики. Пред-

профильная технологическая подготовка школьников направлена на закрепле-

ние и развитие базисных знаний, умений и навыков практической деятельности,

полученных в процессе инвариантного обучения. Реализация предпрофильного

технологического обучения осуществляется в одной из сфер социально-

трудовой деятельности интегративной системы специализированной техноло-

гической подготовки, развивающей и дополняющей базовое образование.

Общее среднее образование

Начальное профессиональное
образование

Профильное и предпрофильное
обучение

Промышленный

Строительный Технологический

Физико-математический

Агротехнический

Филологический

Агропромышленный

Рис. 13. Пути получения общего среднего образования
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На уровнях начальной и основной школы вариативная составляющая

предпрофильной технологической подготовки школьников предусматривает

развитие индивидуальности, социально-трудовое воспитание и самоопределе-

ние учащихся для последующего выбора профиля обучения на старшей ступе-

ни средней школы либо в учреждениях профессионального образования. На

этапе старшей школы технологическая подготовка обеспечивает профильное

обучение и пропедевтику в избираемых областях профессиональной деятельно-

сти с возможностью последующей специализации.

Комплекс школьной технологической подготовки включает различные

формы и уровни содержания учебной работы.

ТН = ∑(ТВ + ТV + TF), (1)

где ТВ - инвариантная технологическая подготовка;

Тv - вариативная технологическая подготовка;

ТF - факультативная технологическая подготовка.

Предпрофильная технологическая подготовка школьников предусматри-

вает внеклассную и внешкольную практическую деятельность детей в системе

дополнительного и самостоятельного образования. В этой связи общую систе-

му технологической предпрофильной подготовки (Тu) школьников можно пред-

ставить в виде суперпозиции:

Tu= ∑Т = Тн + ТD + Тс, (2)

где Тн - подсистема технологической подготовки в школе;

ТD - технологическая подготовка в системе дополнительного образования;

Тс - самостоятельная технологическая подготовка школьников.

Таким образом, система комплексной технологической подготовки вклю-

чает следующие разделы:

1) общеобразовательная технологическая предпрофильная подготовка как тео-

ретическая основа практической деятельности в различных социально-

профессиональных сферах;

2) эмпирическая предметная технологическая предпрофильная подготовка как

раздел практического получения знаний;
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3) инвариантная технологическая предпрофильная подготовка как раздел при-

обретения комплексных знаний, умений и навыков прикладной практиче-

ской деятельности;

4) вариативная предпрофильная технологическая подготовка в избранных

сферах деятельности в соответствии с интересами учащихся и потребностя-

ми общества;

5) дополнительная внутришкольная технологическая предпрофильная  подго-

товка;

6) предпрофильная технологическая подготовка в системе дополнительного

образования;

7) самостоятельная технологическая предпрофильная подготовка учащихся.

Уровневая и содержательная стратификация технологической предпро-

фильной подготовки школьников осуществляется на основе дифференциации и

интеграции базовых дисциплин, элективных курсов, факультативов и других

учебных элементов, структурно связанных с системой внутришкольного и вне-

школьного дополнительного образования, а также самостоятельной учебной и

практической деятельностью учащихся.



29

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ПО
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

И ИХ ОЦЕНКЕ

Экспертиза программ курсов по выбору
Требования к программам курсов по выбору

К элективным курсам или курсам по выбору, осуществляемых в рамках

технологической предпрофильной подготовки, предъявляется ряд требований,

которым они должны обязательно удовлетворять (табл.3). Это обусловлено тем,

что во многом, эффективность образовательного процесса зависит от правиль-

ности его организации, от целесообразности избранных форм обучения, рацио-

нального подбора методов и средств, правильности подбора учебного материа-

ла и постановки учебных, воспитательных и развивающих задач, учета особен-

ностей школьников (уровня развития, состояния здоровья, успеваемости) и

прочих факторов.

Таблица 3

Требования к элективным курсам предпрофильной технологической

подготовки (по Т.В. Хохловой)

№
п/п Требование Содержание

1 Соответствие поло-
жению концепции
профильного и пред-
профильного обуче-
ния

Программа должна позволять учащимся осущест-
вить пробы, оценить свои потребности и возмож-
ности и сделать обоснованный выбор профиля
обучения в старшей школе

2 Степень новизны для
учащихся

Программа должна включать новые для учащихся
знания, не содержащиеся в базовых программах

3 Мотивирующий по-
тенциал программы

Программа должна содержать знания, вызываю-
щие познавательный интерес учащихся и пред-
ставляющие ценность для определения ими про-
филя обучения в старшей школе

4 Полнота содержания Программа должна содержать все знания, необхо-
димые для достижения запланированных в ней
целей подготовки
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№
п/п Требование Содержание

5 Научность содержа-
ния

В программу должны быть включены прогрес-
сивные научные знания и наиболее ценный опыт
практической деятельности человека

6 Инвариантность со-
держания

Включенный в программу материал может при-
меняться для различных групп (категорий)
школьников, что достигается обобщенностью
включенных в нее знаний; их отбором в соответ-
ствии с общими для всех учащихся задачами
предпрофильной подготовки, а также модульным
принципом построения программы

7 Степень обобщенно-
сти содержания

Степень обобщенности, включенных в программу
знаний, должна соответствовать поставленным в
ней целям обучения и развития электических
обобщений (знаний по темам) или теоретического
мышления (отражает эволюцию знаний) школь-
ников

8 Практическая на-
правленность курса

Программа должна позволять осуществить эври-
стические пробы и сформировать практическую
деятельность школьников в изучаемой области
знаний. В деятельностной форме учащиеся при-
меняют знания теории

9 Связности и система-
тичность учебного
материала

Развертывание содержания знаний в программе
должно быть структурировано таким образом,
чтобы изучение всех последующих тем обеспечи-
вало логические связи между единицами знаний.
В результате этого выстраивается цепь: резуль-
тат←новое знание←первоначальное знание

10 Соответствие способа
развертывания учеб-
ного материала стоя-
щим в программе за-
дачам.

Способ развертывания содержания учебного материа-
ла должен соответствовать стоящим в программе це-
лям обучения: формирования теоретического или эм-
пирического мышления обучающихся и определяется
объективным уровнем развития научных знаний

11 Выбору методов обу-
чения

Программа должна предоставить возможность
проведения эвристических проб, что обеспечива-
ется ее содержанием и использованием в препо-
давании активных методов обучения

12 Степень контроли-
руемости

Программа должна обладать достаточной для
проведения контроля хода ее реализации и ре-
зультативности:
 рациональностью и иерархичностью описания

включенных в нее знаний;
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№
п/п Требование Содержание

 конкретностью определения результатов подго-
товки по каждой из ведущих тем или по про-
грамме в целом

13 Чувствительность к
возможным сбоям

Программа должна обеспечить возможность уста-
новить степень достижения промежуточных и
итоговых результатов, а также резерв времени,
чтобы выявить сбой в прохождении программы в
любой момент  процесса обучения

14 Реалистичность с
точки зрения ресур-
сов

Материал программы должен быть распределен
во времени с учетом его достаточности для каче-
ственного изучения знаний и получения заплани-
рованных результатов; устранения возможных
при прохождении программы сбоев; использова-
ния наиболее эффективных (активных) методов
обучения. Последнее положение продиктовано
тем, что с точки зрения кадровых ресурсов ввврррееемммяяя
––– ггглллааавввнннееейййшшшаааяяя цццееенннннноооссстттььь

15 Эффективность за-
трат времени на реа-
лизацию учебного
курса

Программой должна быть определена такая по-
следовательность изучения знаний, которая явля-
ется наиболее коротким путем в достижении це-
лей. Это последовательность, при которой на вос-
становление забытых или уже утраченных знаний
не нужно будет тратить много времени, а изуче-
ние новых знаний будет опираться на недавно
пройденный и легко восстанавливающийся в па-
мяти учебный материал

Методика подсчета экспертной оценки качества программы

За соответствие программы каждому из перечисленных требований экс-

пертом могут быть выставлены следующие баллы:

0 - если программа не соответствует данному требованию;

1 - если программа частично соответствует требованию;

2 - если программа в основном соответствует требованию;

3 - если программа полностью соответствует требованию.

Затем баллы умножаются на весовые коэффициенты, проставленные в

таблице. Например, если эксперт оценил новизну программы 2 баллами, то

оценка с учетом коэффициента за этот показатель будут равняться 6 баллам (3
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умножается на 2). Наивысшая оценка за программу, таким образом, будет рав-

няться 96 баллам.

Лист экспертной оценки программ курсов по выбору

Экспертные оценки
программ№

п/п Требование к программе
Весо-

вой ко-
эффи-
циент №1 №2 №3 №4 №5

1 Соответствие положению концеп-
ции профильного и предпрофильно-
го обучения

3

2 Новизна содержания программы для
учащихся

2

3 Мотивирующий потенциал 2
4 Полнота содержания учебного мате-

риала, включенного в программу
3

5 Прогрессивность, научность содер-
жания обучения

2

6 Инвариантность содержания 1
7 Соответствие степени обобщенно-

сти знаний, включенных в програм-
му, ожидаемым результатам обуче-
ния

3

8 Практическая направленность со-
держания программы

2

9 Связность или систематичность со-
держания учебного материала в про-
грамме

3

10 Соответствие способа развертыва-
ния содержания учебного материала
в программе поставленным целям

3

11 Выбор методов развертывания со-
держания программы для учащихся

2

12 Контролируемость программы 1
13 Чувствительность программы к сбо-

ям
1

14 Реалистичность программы с точки
зрения времени, которое отведено
на ее реализацию

3

15 Эффективность программы с точки
зрения времени, отведенного на ее
реализацию

1

Итоговая оценка программы
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ТЕМАТИКА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УЧАЩИХСЯ IX КЛАССОВ
1. Интерьер и мебель.

2. Техника в быту.

3. Дом и уют.

4. Современная флористика.

5. Декоратор-оформитель.

6. Ковровое искусство.

7. Приусадебное растениеводство.

8. Приусадебное животноводство.

9. Приусадебное хозяйство.

10. Агрономия и защита растений.

11. Пчеловодство.

12. Биологический транспорт.

13. Мобильная связь.

14. Автомобильный транспорт.

15. Авиатранспорт.

16. Технический дизайн.

17. Вычислительная техника и ра-

диоэлектроника.

18. Электротехника и электроника.

19. Радиотехнология.

20. Производство и экология.

21. Учимся независимости.

22. Фотография.

23. Культура и традиции.

24. Основы социального проекти-

рования.

25. Как шить красиво.

26. Гончарное дело.

27. Производство и экология.

28. Компьютерная графика и ди-

зайн.

29. Юный ювелир (вышитая бижу-

терия).

30. Юный парикмахер.

31. Профессиональное самоопреде-

ление.

32. Материальные технологии.

33. Основы производства.

34. Проектирование изделий из

конструкционных материалов.

35. Выпиливание.

36. Вязание крючком.

37. Вязание спицами.

38. Тунисское вязание.

39. Вышивание.

40. Машинная вышивка.

41. Плетение из лозы.

42. Макраме.

43. Бисероплетение.

44. Роспись ткани.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы, происходящие в современном обществе и вызванные установ-

лением нового цивилизационного уклада – информационно-технологического,

требуют от школы более качественной подготовки подрастающего поколения к

самостоятельной трудовой деятельности в стремительно меняющихся условиях

окружающей действительности. Социально-экономические преобразования в

нашей стране, свидетелями и непосредственными участниками которых мы яв-

ляемся, предъявляют к выпускнику образовательного учреждения более высо-

кие и жесткие требования. Уже недостаточным является простое вооружение

молодежи предусмотренным образовательным стандартом набором знаний,

умений и навыков по каким-либо конкретным дисциплинам. Покидая стены

школы и вступая во взрослую жизнь, молодой человек должен быть, в первую

очередь, подготовлен к эффективной преобразовательной деятельности в бурно

развивающемся окружающем мире. Помимо этого он должен обладать разви-

тым информационно-технологическим мышлением и иметь адекватные и осоз-

нанные профессиональные намерения посвятить себя определенной профессии.

Задачи профессиональной подготовки в настоящее время решаются в

рамках профильного обучения на старшей ступени основной школы. Однако

очень часто выбор профильного класса ученик делает под влиянием родителей,

друзей, системы материальных и духовных ценностей, являющихся приоритет-

ными в обществе в тот или иной момент и пропагандируемых средствами мас-

совой информации. При этом интересам, склонностям и способностям ребенка

практически не уделяется никакого внимания. Тем самым сохраняется вероят-

ность ошибочного избрания не только направления профильной подготовки, но

и будущей профессии. А ведь общеизвестно, что лишь тот человек может про-

дуктивно трудиться в той или иной отрасли народного хозяйства, который из-

брал сферу своей профессиональной деятельности не только из-за ее престижа

и мимолетной моды на нее, но и с учетом своих психологических, физических

особенностей и возможностей. Помощь в адекватном выборе профильного на-
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правления, соизмерение своих возможностей с его требованиями – вот основ-

ное назначение предпрофильной технологической подготовки девятиклассни-

ков. Предпрофильная технологическая подготовка решает задачи не только

общего образования (формирование предметных знаний, воспитание и всесто-

роннее гармоничное развитие личности школьников), но и облегчает переход

школьников к профессионально направленному обучению, увеличивая тем са-

мым многократно эффективность образовательного процесса.

В настоящее время предпрофильная технологическая подготовка в раз-

личных школах ведется по различным направлениям: естественнонаучное (че-

ловек-природа); физико-математическое (человек-техника); гуманитарное

(человек-человек); социально-экономическое, информационно-технологическое

(человек-знаковая система); искусствоведческое (человек-художественный об-

раз) и пр.

Такое построение предпрофильной подготовки на основе интеграции

профессиональных сфер и областей практической деятельностей предоставляет

школьникам широкий спектр элективных курсов, осваивая которые они:

а) смогут выявить свои профессиональные интересы и склонности;
б) уточнить свои физические и психологические особенности и возмож-

ности, соотнести их с требованиями будущей профессии;
в) исследовать рынок, формирующий спрос на ту или иную профессию;
г) адекватно выбрать направление дальнейшего обучения и будущей

профессиональной деятельности.
Предпрофильная технологическая подготовка создает благоприятные ус-

ловия  для завершающей пробы сил учащихся в условиях широкого предпро-

фессионального выбора, приводит к повышению показателей, связанных с го-

товностью выпускников осуществить профильный и профессиональный выбор,

и развитию всей образовательной системы в целом.

Вопросы связанные с организацией и проведением технологической

предпрофильной подготовки нашли отражение в данном методическом посо-

бии. Здесь раскрываются пути ее осуществления, психологические детерминан-

ты, место в системе общего и профессионального образования.
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Приложение

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ

Представленные в данном разделе варианты учебных программ по пред-

профильной технологической подготовке школьников являются примерными и

носят рекомендательный характер. Их следует рассматривать как иллюстрацию

возможного использования предложенного механизма формирования учебного

плана по элективным курсам, осуществляемым в рамках того или иного типа

общеобразовательного учреждения. Поэтому представленные варианты – это не

только примеры учебных планов возможных профилей, но демонстрация прин-

ципа их построения.

Элективный курс для учащихся 9 класса

«Профессиональное самоопределение школьников»

Тематический план

Число учебных часов№
п/п Наименование темы практика теория
1 Основы профессионального самоопределения 1 1
2 Классификация профессий 1 2
3 Человек и профессия 1 1
4 Слагаемые выбора профессии 1 2
5 Профессиональная проба и ее роль в профессио-

нальном самоопределении
1 1

6 Творческий проект «Выбор профессии» 1 5
Итого: 18 часов 6 12
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Содержание курса

Тема 1. Основы профессионального самоопределения
Теоретический материал. Понятие профессионального и жизненного самооп-

ределения. Пути освоения профессии. Ситуация выбора. Ошибки и за-

труднения при выборе профессии. Правила выбора профессии.

Практическая работа. Запись основных терминов и положений. Заполнение

таблицы «Мой идеал работника-профессионала».

Оказывают влияние на выбор
профессии

Степень влияния на
выбор (по пятибалль-

ной системе)

Ваш идеал
(по пятибалль-
ной системе)

Родители
Родственники
Учителя
Друзья
Литературные герои, киногерои
Кто-то еще

Тема 2. Классификация профессий
Теоретический материал. Понятие о профессии, специальности. Общий обзор

классификации профессий. Типы и классы профессий. Отделы и группы

профессий. Применение информационных технологий в различных про-

фессиях на современном этапе развития производства. Формула выбора

профессии. Понятие профессиограммы и психограммы профессии.

Практическая работа. Запись основных положений и терминов. Знакомство с

профессиограммами различных профессий. Составление профессиограм-

мы интересующей профессии.

Тема 3. Человек и профессия
Теоретический материал. Интересы, склонности, способности. Здоровье и вы-

бор профессии. Сознательность и самостоятельность выбора профессии.

Самовоспитание и выбор профессии.

Практическая работа. Определение склонностей и коммуникативно-

организаторских способностей.
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Тема 4. Слагаемые выбора профессии
Теоретический материал. Жизненный и профессиональный план. Карьера.

Профессиональная пригодность. Профессиональная консультация. Где

получить профессию?

Практическая работа. Определение характера мотивов выбора профессии.

Знакомство с сайтами Интернет различных учебных заведений. Состав-

ление профессионального личного плана.

Перечень факторов ЛПП0 ЛПП1 ЛПП2

1. Профессия.

2. Главная цель (что будет делать).

3. Мой идеал в жизни и деятельности.

4. Путь получения профессии.

5. Оценка своих возможностей:

 склонности;

 способности;

 состояние здоровья;

 необходимые качества личности.

6. Запасной вариант.

7. Что рекомендуют родители.

8. Позиция товарищей.

9. Рекомендации учителя.

Тема 5. Профессиональная проба и ее роль в профессиональном
самоопределении

Теоретический материал. Понятие профессиональной пробы. Ее основные

функции в профессиональном становлении личности. Компьютерное мо-

делирование основных ситуаций будущей профессиональной деятельно-

сти.

Практическая работа. Определение профессиональной готовности к овладе-

нию той или иной профессией.
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Тема 6. Творческий проект «Выбор профессии»
Теоретический материал. Содержание творческих проектов и требования к от-

бору объектов проектирования. Выбор и обоснование темы проекта. По-

следовательность выполнения проекта.

Практическая работа. Выполнение проектирования своей будущей профес-

сиональной деятельности.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:

- общий смысл понятий: профессия, специальность, профессиональное оп-

ределение, жизненное определение, личный профессиональный план,

карьера и т.д.;

- основные типы и классы профессий, их содержание;

- отрасли экономики;

- правила составления и назначение профессиограммы и психограммы про-

фессии;

- роль профессиональных интересов, склонностей, способностей в выборе

профессии;

- основные психические процессы, важные для профессионального само-

определения;

- назначение профессиональной пробы, ее роли в профессиональном само-

определении.

Учащиеся должны уметь:

- различать различные типы и классы профессий;

- составлять профессиограмму и психограмму профессии;

- составлять личный профессиональный план;

- соотносить свои склонности, уровень развития коммуникативных, орга-

низаторских способностей, тип темперамента с требованиями избранной

профессии;

- определять уровень своей профессиональной пригодности.
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М.: Вентана-Графф, 2002. – 288 с.
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Программа предпрофильного элективного курса

 для учащихся 9 класса «Техника в быту»

Тематический план

Число часов по теме№
п/п Темы теоретические

занятия
практические

занятия
1 Моя мастерская. Электробезопасность

и вопросы общей техники безопасности
на рабочем месте.

1 -

2 Домашняя техника для консервирова-
ния продуктов. Особенности примене-
ния бытовых электрических приборов.

1 1

3 Современная бытовая техника. Особен-
ности эксплуатации сложной бытовой
техники жилого дома.

1 1

4 Телефонная связь, устройство, значе-
ние, развитие. 1 1

5 Бытовые антенны приема и излучения
радиоволн. 1 1

6 Бытовые средства радиосвязи и сигна-
лизации. 1 2

7 Газовое оборудование жилого дома и
особенности его эксплуатации. 1 1

8 Двигатели внутреннего сгорания и их
использование в бытовой технике. 1 1

9 Перспективы развития бытовой техни-
ки. 1 1

Итого: 18 часов 9 9

Содержание курса

Моя мастерская. Электробезопасность и вопросы общей техники

безопасности на рабочем месте.

Теоретические сведения. Основной ручной инструмент домашней мастерской,

контроль исправности и работа с ним. Организация рабочего места в за-

висимости от характера работ. Вопросы электробезопасности и требова-
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ния производственной санитарии. Область применения электрической энергии

и особенности ее использования.

Домашняя техника для консервирования продуктов. Особенности при-

менения бытовых электрических приборов.

Теоретические сведения. Преимущество электрической энергии перед другими

видами энергии. Электрические приборы в быту, как фактор повышения

опасности. Соблюдение техники безопасности при эксплуатации элек-

тробытовых приборов (телевизора, холодильника, стиральной машины,

пылесоса и т.д.). ЭВМ – один из потребителей электрической энергии.

Практическая работа. Практикум по эксплуатации бытовой техники.

Современная бытовая техника. Особенности эксплуатации сложной бы-

товой техники жилого дома.

Теоретические сведения. Понятие об инженерной психологии и эргономике.

Факторы санитарии при выборе конструкционных материалов. Гигиени-

ческие рекомендации по использованию некоторых бытовых приборов.

Применение ЭВМ при конструировании бытовой техники.

Общая характеристика сложной бытовой техники. Особенности

взаимодействия ее с окружающей средой. Некоторые особенности экс-

плуатации холодильника, телевизора, стиральной машины. Особенности

конструкции бытовых механизмов с электрическим двигателем.

Практическая работа. Практическая работа по изучению особенностей экс-

плуатации сложной бытовой техники; знакомство с работой и конструк-

цией некоторой бытовой техники с электроприводом.

Телефонная связь, устройство, значение, развитие.

Теоретические сведения. История создания телефона. Принцип действия. Схе-

ма городской телефонной сети. Перспективы развития телефонной связи.

Использование ЭВМ в телефонной связи.

Практическая работа. Моделирование простой телефонной связи.

Бытовые антенны приема и излучения радиоволн.
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Теоретические сведения. Теоретические основы использования радиоволн для

передачи информации. Конструкции передающих антенн и некоторые

особенности распространения радиоволн.

Практическая работа. Практическое изготовление телевизионной антенны.

Бытовые средства радиосвязи и сигнализации.

Теоретические сведения. Знакомство с приемопередающей бытовой аппарату-

рой. Правила регистрации аппаратуры. Диапазон частот для любитель-

ской и деловой радиосвязи, правила радиообмена.

Практическая работа. Практикум по радиообмену, испытания радиопередаю-

щих и приемных устройств.

Газовое оборудование жилого дома и особенности его эксплуатации.

Теоретические сведения. Общее устройство газоснабжения жилого дома. Авто-

номное и стационарное питание. Особенности конструкции газового обо-

рудования. Требования безопасной эксплуатации газовых приборов.

Практическая работа. Практикум по эксплуатации газовых приборов.

Двигатели внутреннего сгорания и их использование в бытовой технике.

Теоретические сведения. Вопросы общей конструкции и принцип действия

двигателей внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания быто-

вого мопеда (мотовелосипеда). Заправка и регулирование режимов рабо-

ты. Экономический эффект применения ДВС.

Практическая работа. Практикум работы с двигателем внутреннего сгорания.

Перспективы развития бытовой техники.

Теоретические сведения. Надежность, долговечность, комфортность, стоимость

– основные критерии оценки бытовой техники. Бытовая техника и вопро-

сы современной технологии. Применение ЭВМ в бытовой технике.

Практическая работа. Лабораторный практикум по сравнительным показате-

лям работы бытовых приборов (на выбор).

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:
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 общие требования к организации рабочего места и основные условия

безопасной работы;

 правильно эксплуатировать газовое оборудование жилого дома;

 оценивать качество и надежность бытовой техники широкого примене-

ния по основным критериям;

 об использовании электрических волн для передачи информации и кон-

струкциях некоторых антенных устройств;

 принцип действия телефонной связи и перспективы развития телефон-

ной техники;

 особенности эксплуатации сложной бытовой техники: телевизора, холо-

дильника, электропривода;

 правила обращения с некоторыми бытовыми электрическими прибора-

ми.

Учащиеся должны уметь:

 организовывать свое рабочее место в зависимости от характера работ;

 эксплуатировать наиболее распространенную бытовую технику;

 правильно эксплуатировать сложную бытовую технику;

 выполнять мелкий ремонт технического оборудования жилого дома;

 подключать радиокабелем антенну к приемному устройству;

 правильно эксплуатировать приемную и усилительную бытовую техни-

ку.

Перечень профессий, которые могут быть получены после изучения

материала данного элективного курса:

 инженер электротехнической лаборатории;

 инженер-электромеханик;

 техник-электромеханик;

 электромонтер;

 электрослесарь;

 электромеханик;

 инженер-электрик;
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 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

 паяльщик радиодеталей;

 радиоинженер;

 радиооператор;

 радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоаппаратуры;

 сборщик микросхем;

 слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

 техник-электрик;

 электромеханик по обслуживанию ПЭВМ;

 электромонтажник по освещению и осветительным сетям;

 электромонтер сигнализации, централизации и блокировки;

 оператор заправочной станции;

 оператор газовой котельной;

 техник-технолог по монтажу сантехнических систем;

 техник-эксплуатационник оборудования и систем газоснабжения.
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Программа предпрофильного элективного курса

для учащихся 9 класса «Приусадебный участок»

Тематический план

Число часов по теме№
п/п Темы теоретические

занятия
практические

занятия
1 История развития индивидуальных и

коллективных приусадебных хо-
зяйств в нашей стране.

1 -

2 Способы ручной обработки почвы. 1 1
3 Овощные растения. Овощи семейст-

ва пасленовых. Агротехника возде-
лывания и биологические особенно-
сти.

1 1

4 Планирование участка. Расчет пло-
щади, занимаемой овощными куль-
турами.

1 2

5 Основы предпосевной обработки
семян. 1 1

6 Борьба с вредителями на приусадеб-
ном участке. 1 1

7 Требования к почве, влажности и
климатическим условиям возделы-
вания различных плодово-ягодных
растений.

1 -

8 Порядок и способы посадки плодо-
во-ягодных культур. 1 2

9 Планирование участка под садовые
и ягодные культуры. 1 1

Итого: 18 часов 9 9

Содержание курса

История развития индивидуальных и коллективных приусадебных

хозяйств в нашей стране.

Теоретические сведения. История развития индивидуальных и коллективных

приусадебных хозяйств в нашей стране. Использование возможностей аг-

ропромышленного комплекса и коллективных форм хозяйствования. Раз-
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витие индивидуального садоводства и огородничества. Законодательная база

развития приусадебного хозяйства и личного подсобного хозяйства.

Способы ручной обработки почвы.

Теоретические сведения. Сезонные работы на огороде. Приемы обработки поч-

вы. Ручная обработка почвы. Ручной инструмент и инвентарь, необходи-

мый для обработки почвы: лопаты, мотыги, вилы, рыхлители, полольни-

ки, культиваторы, грабли, буры, ручные сеялки.

Практическая работа. Изучение приемов обработки почвы различными руч-

ными инструментами.

Овощные растения. Овощи семейства пасленовых. Агротехника

возделывания и биологические особенности.

Теоретические сведения. Овощные растения. Их роль в обеспечении нормаль-

ной жизнедеятельности организма человека. Классификация овощных

культур по ботаническим особенностям и хозяйственному назначению.

Овощи семейства пасленовых. Картофель как основной представи-

тель семейства на огородных участках. Биологические особенности. Аг-

ротехника возделывания. Сортовой состав.

Томаты, перец, баклажаны, физалис: виды, биологические особенно-

сти, агротехника возделывания, районированные сорта.

Практическая работа. Изучение морфологических особенностей культур се-

мейства пасленовых.

Планирование участка. Расчет площади, занимаемой овощными

культурами.

Теоретические сведения. Планирование участка. Варианты возможного распо-

ложения посадок садовых, ягодных, овощных культур, садового домика и

хозяйственных построек, цветника. Нормы высева различных овощных

культур. Расчет площади, занимаемой овощными культурами. Расчет не-

обходимого количества овощей на одного человека в год. Параметры
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расчетов. Возможности использования типовых решений планировки. Основ-

ные зоны и их расположение на приусадебном или дачном участке.

Практическая работа. Определение размеров участка и расчет площади под

засев овощными культурами. Составление плана пришкольного участка.

Основы предпосевной обработки семян.

Теоретические сведения. Основы предпосевной обработки семян. Приобрете-

ние семян. Сроки годности семян различных овощных культур. Правила

хранения семян. Сортовые и посевные качества семян. Проверка всхоже-

сти.

Практическая работа. Отбор средней пробы, проверка всхожести семян раз-

личных сроков хранения.

Борьба с вредителями на приусадебном участке.

Теоретические сведения. Борьба с сорняками. Агротехнические, механические,

микробиологические и химические методы борьбы с сорняками. Техника

безопасности при работе с пестицидами. Болезни огородных культур и

методы борьбы с ними.

Практическая работа. Приготовление состава для борьбы с вредителями  и

проверка их на растениях.

Требования к почве, влажности и климатическим условиям возделыва-

ния различных плодово-ягодных растений.

Теоретические сведения. Требования к составу почвы, влажности, свету, кли-

матическим условиям возделывания садовых и ягодных культур. Райони-

рование сорта садовых культур.

Порядок и способы посадки плодово-ягодных культур.

Теоретические сведения. Порядок и способы посадки плодово-ягодных куль-

тур. Предпосадочные работы в саду. Правила подготовки почвы и поса-

дочной ямы для плодовых культур. Выбор материала для посадки. Пра-

вила выбора саженцев и транспортировки их к месту посадки. Правила и
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оптимальные сроки посадки саженцев различных деревьев и кустарников.

Правила посадки садовой земляники.

Практическая работа. Подготовка почвы и места посадки деревьев, кустарни-

ков, полукустарников, лиан, многолетних культур. Выбор оптимального

набора и количества удобрений для закладки посадок. Определение типа

растения по 1-2–летним саженцам. Выбор материала для посадки.

Планирование участка под садовые и ягодные культуры.

Теоретические сведения. Расчет необходимого количества деревьев, кустарни-

ков и ягодных культур для рационального использования. Расчет площа-

ди сада. Определение желаемого ассортимента садовых культур.

Размещение плодовых деревьев и кустарников в зависимости от сто-

рон света, роста деревьев, расстояния от границ участка и других куль-

тур, профиля участка.

Практическая работа. Планирование сада в зависимости от заданного количе-

ства необходимых деревьев, кустарников. Ознакомление с различными

сортами плодово-ягодных культур районированных в данной местности.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:

 приемы ручной обработки почвы;

 инструмент и инвентарь, необходимы для обработки почвы;

 технику безопасности при работе на приусадебном участке;

 виды овощных растений и их классификация;

 особенности пасленовых и их значение в жизни человека;

 нормы высева отдельных овощных культур;

 параметры расчета площади, занимаемой огородными культурами, на од-

ного человека и на семью;

 возможные варианты планировки приусадебного участка;

 способы предпосевной подготовки обработки семян;

 методы борьбы с сорняками;

 технику безопасности при работе с химикатами;
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 методы борьбы с болезнями огородных культур;

 правила подготовки и способы посадки плодово-ягодных культур. Требо-

вания к посадочному материалу;

 нормы посадки плодово-ягодных культур.

Учащиеся должны уметь:

 использовать ручной инструмент и инвентарь для механической обработки

почвы;

 определять видовой состав овощных культур;

 составлять программу оптимальных условий возделывания различных

овощных и садовых культур;

 составлять план приусадебного участка;

 рассчитывать площадь посева, необходимую для обеспечения овощной

продукцией семьи;

 определять всхожесть семян;

 применять различные методы для борьбы с сорняками;

 определять болезни огородных культур и разрабатывать план борьбы с

ними;

 определять качество посадочного материала садовых культур;

 подготавливать почву к посадке плодово-ягодных культур;

 выбирать качественный посадочный материал;

 производить посадку культур;

 рассчитывать площадь сада для семьи;

 составлять план садового участка с учетом особенностей выбранного уча-

стка.

Перечень профессий, которые могут быть получены после изучения мате-

риала данного элективного курса:

 агроном;

 ботаник;

 мастер-плодоовощевод;

 мастер растениеводства;
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 озеленитель;

 селекционер;

 эколог;

 почвовед;

 геолог;

 тракторист-машинист.

Список литературы
1. Кудрявцев Р.П. Посадочный материал для плодово-ягодного сада и его использо-

вания. - М.: Просвещение, 1989. – 146 с.
2. Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР. Социальные регуляторы и

результаты развития. – Новосибирск: «Наука» (Сибирское отделение), 1991. – 48
с.

3. Карабанов И.А., Рылушкин В.И., Мицура В.М. Справочник по трудовому обуче-
нию. Сельскохозяйственные работы. – М.: «Просвещение» - «Владос», 1994. – 268
с.

4. Кузьмин Г.Г.Сад и огород на БАМе. – Хабаровск, 1979. – 68 с.
5. Михеев А.М., Ефимова Н.В., Петров Ю.А. Календарь плодовода-любителя. – М.:

Росагропромиздат, 1991. – 426 с.
6. Молосов Н.Ф., Ихтейман Ф.М., Растимешен, Климов В.В. Электричество в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве. – М.: Колос, 1989. – 162 с.
7. Девятов А.С., Макаревич А.И. Календарь-справочник садовода, овощевода и пче-

ловода. – Мн.: Ураджай, 1993. – 280 с.
8. Васина А.Н. Использование растений диких видов для борьбы с вредителями са-

довых и овощных культур. – М.: Колос, 1989. – 160 с.
9. Настольная книга огородника и садовода. Руководство для годового цикла работ

под ред. Ганичкиной О., Фатьянова В. – М.: Изд. Дом «Прибой», 1998. – 460 с.
10. Современное домоводство или советы со всего света о том, как вести дом / Сост.

Бакланов В.Н. – М.: Воскресенье, 1998. – 568 с.
11. Штейнберг П.Н. Обиходная рецептура садовода. – М.: Научно-производственный

центр «Стрелец», 1991. – 559 с.
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Программа элективного курса для учащихся 9 класса

 «Интерьер и мебель»

Тематическое планирование

Число часов по теме
Тема теоретические

занятия
практические

занятия
Общие сведения об интерьере 1 1
Социальные основы искусства интерьера 1 1
Функции, зонирование, гармоничность интерь-
ера помещения 1 1

Архитектурно-строительная основа интерьера
Способы отделки интерьера. 1 1

Виды мебели. Виды материалов применяемых
для изготовления мебели. Конструктивные эле-
менты мебели и соединяемых деталей.

1 1

Технология изготовления простых мебельных
конструкций. Технология изготовления щито-
вой мебели.

1 5

Установка фурнитуры. Отделка мебели 1 1

Итого: 18

Содержание курса

Общие сведения об интерьере (2 ч.)

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерье-

ра. Стили в интерьере. Этапы развития, виды интерьера. Различия в ин-

терьере жилых, общественных, производственных зданий. Понятие о за-

полнении интерьера. Характеристика материалов, применяемых в ин-

терьере.

Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера своей комнаты

Социальные основы искусства интерьера (2 ч.)

Теоретические сведения. Социальные основы искусства интерьера. Требования

к интерьерной среде. Художественные средства организации интерьера
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(форма, конструкция, материал). Интерьер административного здания. Ин-

терьер общественного здания, требования к нему. Принципы проектиро-

вания и задачи по заполнению интерьера общественного здания.

Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера общественного, админи-

стративного здания.

Функции, зонирование, гармоничность интерьера помещения (2 ч.)

Теоретические сведения. Функции интерьера. Зонирование. Разнородность зон

по назначению. Гармоничность интерьера по цветовому решению и про-

порциональности предметов. Объединяющие компоненты в интерьере

(цвет, освещение, предметы мебели, предметы декоративно-прикладного

искусства, ковры, шторы и т.д.), целесообразность их применения. Живая

природа и цветы в интерьере.

Практическая работа. Изготовление макета интерьера жилого помещения с

учетом зонирования.

Архитектурно-строительная основа интерьера

Способы отделки интерьера (4 ч.)

Теоретические сведения. Конструкция жилого помещения (основание, фунда-

мент, перекрытия, стены, перегородки). Связь интерьера с архитектурой

здания. Понятие кубатуры помещения и ее расчет. Отделка помещений.

Основные способы отделки (облицовка, окраска, оклейка, настилка)

Практическая работа. Изготовление макета жилой комнаты. Выполнение от-

делки пола и стен на макете.

Виды мебели. Виды материалов,

применяемых для изготовления мебели. (2 ч.)

Теоретические сведения. Виды мебели и ее назначение. Требования к мебели.

Основные конструкционные части мебели. Конструктивные элементы со-

единяемых деталей. Виды искусственных материалов и пиломатериалы,

применяемые для изготовления мебели.



55

Практическая работа. Изготовление макетной мебели. Размещение мебели в

интерьере.

Технология изготовления простых мебельных конструкций. Технология

изготовления щитовой мебели (4 ч.)

Теоретические сведения. Технология изготовления простых мебельных конст-

рукций: заготовка пиломатериала в размер, изготовление деталей, эле-

ментов деталей, подгонка, сборка. Технология изготовления щитовой ме-

бели. Способы подготовки мебели к отделке. Виды отделки мебели

Практическая работа. Изготовление предметов декоративно-прикладного на-

значения для оформления школы, изготовление щитовой или брусковой

мебели (стол, табурет, тумбочка и т.д.).

Установка фурнитуры. Отделка мебели (2 ч.)

Теоретические сведения. Способы подготовки мебели к отделке (зачистка,

шпаклевка, шлифовка). Виды отделки (окрашивание, лакирование). Спо-

собы установки мебельной фурнитуры.

Практическая работа. Окончательная отделка выполненных изделий. Уста-

новка фурнитуры.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:

 что такое интерьер, этапы его развития, функции;

 виды интерьера, различия интерьера жилого, общественного, адми-

нистративного зданий;

 характеристику материалов, применяемых в интерьере;

 конструкцию жилого помещения;

 возможности заполнения и оформления интерьера;

 объединяющие компоненты в интерьере;

 виды мебели, ее конструкцию;

 способы отделки мебели;
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 технологию изготовления основных видов мебели жилого помеще-

ния.

Учащиеся должны уметь:

 изготовлять макет интерьера жилого помещения с учетом зонирова-

ния;

 изготовлять макетную мебель с элементами моделирования;

 располагать макетную мебель в интерьере;

 определять цветовое решение, освещение, расположение предметов;

 изготовлять предметы декоративно-прикладного характера для за-

полнения интерьера;

 изготавливать несложную щитовую мебель;

 производить расчет изготовленных предметов;

 выполнять ремонт мебели, замену фурнитуры.

Профессии, с которыми знакомятся учащиеся при прохождении курса:

 дизайнер;

 художник-макетчик;

 художник-оформитель;

 строительный столяр-плотник;

 художник-декоратор;

 художник-конструктор;

 мебельщик-модельщик;

 штукатур-облицовщик-плиточник;

 маляр строительный;

 макетчик макетно-модельного проектирования.

Список литературы
1. Милова М.Ф. Красота и убранство своими руками. – М.: Молодая гвардия, 1989.
2. Глинкин В.А. Искусство современного интерьера – школьнику. М.: Просвещение,

1984.
3. Клятис Г.А. Мебель своими руками. – М.: Лесная промышленность, 1989.
4. Любченко В.И., Самородский П.С. Резание шпона и облицовочных материалов.

Учебник для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1991. – 191с.
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5. Мак-корнодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. –
М.: Искусство, 1990.

6. Мештян Р. Декоративная отделка квартиры. – М.: Стройиздат, 1989.
7. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1991.
8. Новоселов Ю.А. Интерьер дома и изготовление мебели своими руками. – М.: Рос-

агропром, 1991.
9. Пономарева Е.С. Интерьер гражданских зданий. – Минск: Высшая школа, 1991.
10. Раннев В.Р. Интерьер. – М.: Высшая школа, 1987.
11. Савченко В.Ф. Справочник молодого облицовщика и отделочника столярно-

мебельных изделий. – М.: Высшая школа, 1991.
12. Черепахина А.Н. Эстетика современной мебели. – М.: Лесная промышленность,

1988.
13. Чубарев Ф.Е. Организация внутреннего пространства здания. – Киев: Будивэль-

нык, 1989.
14. Чхартишвили Н.К. Озеленение интерьера. Киев: Будивэльнык, 1990.
15. Шумега С.С. Технология столярно-мебельного производства. – М.: Лесная про-

мышленность, 1988.

Программа предпрофильного элективного курса

 для учащихся 9 класса

«Маркетри — мозаика по дереву»

Тематический план.

Число учебных часов№

п\п
Тема занятия

лекции практика

1 Введение: характеристики, отбор и обработка

древесных пород во время столярных работ
2

2 Маркетри — мозаика по дереву. Орнамент: де-

корирование поверхностей. Необычный пол из

обычного дерева.

2

3 Требования к предметам мебели. Изготовление

книжных полок
1 3

4 Сервировочные и журнальные столики 1 5

5 Многофункциональные перегородки в комнатах 2

Итого: 16
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Содержание курса

Введение

Теоретические сведения. Основные характеристики древесных пород; различ-

ные способы обработки древесины и её отбор для выполнения столярных

работ; техника безопасности при работе с различными видами инстру-

ментов.

Практическая работа. Запись основных терминов и положений.

Маркетри, орнамент, декорирование поверхностей

Теоретические сведения Различные виды декорирования предметов мебели

(шкафы, столы, двери, полки и т. д.) при помощи маркетри и орнамента.

Украшение интерьера с помощью мелкой и крупной стружки, образую-

щейся во время столярных работ. Техника безопасной работы с косым

ножом.

Практическая работа. Упражнения работы с косым ножом. Подготовка (пиле-

ние, строгание, шлифование) древесины для изготовления орнаменталь-

ных плит. Составление орнамента и изготовление небольшой орнамен-

тально плиты.

Требования к предметам мебели. Изготовление книжных полок

Теоретические сведения Основные государственные стандарты по производст-

ву мебели. Технология изготовления книжных полок в домашних услови-

ях.

Практическая работа. Изготовление книжной полки по представленным маке-

там и образцам в учебниках.

Сервировочные и журнальные столики

Теоретические сведения Технология изготовления журнальных и сервировоч-

ных столиков в домашних условиях. Основные приемы работы с дерево-

обрабатывающими инструментами.

Практическая работа. Проектирование и выполнение чертежей журнальных и

сервировочных столиков, их изготовление.
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Многофункциональные перегородки в комнатах

Теоретические сведения Возможности визуального увеличения комнат кварти-

ры при помощи замены обыкновенных дверей на многофункциональные

двери-перегородки («купейные» двери).

Практическая работа. Запись основных терминов и положений. Разработка

эскиза помещения и многофункциональных дверей-перегородок.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать

- общие требования по обработке древесины;

- названия инструментов, необходимых для работы по дереву;

- основные характеристики древесины и деревообрабатывающих инструмен-

тов;

- простейшие по дизайну квартиры и дома;

- классификации мебельной фурнитуры;

- основные государственные стандарты по изготовлению мебели.

Учащиеся должны уметь

- объяснять текстуру и основные характеристики древесных пород, исполь-

зуемых в изготовлении мебели;

- быстро и качественно выполнять работу по деревообработке;

- изготавливать оригинальную мебель;

- разрабатывать свою модель обстановки квартиры согласно своим вкусам и

предпочтениям.

Профессии, с которыми знакомятся учащиеся при прохождении курса:

 дизайнер;

 художник-макетчик;

 художник-оформитель;

 строительный столяр-плотник;

 художник-декоратор;

 художник-конструктор;
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 мебельщик-модельщик;

 штукатур-облицовщик-плиточник;

 маляр строительный;

 макетчик макетно-модельного проектирования.

Список литературы
1. Глинкин В.А. Искусство современного интерьера – школьнику. М.: Просвещение,

1984.
2. Клятис Г.А. Мебель своими руками. – М.: Лесная промышленность, 1989.
3. Любченко В.И., Самородский П.С. Резание шпона и облицовочных материалов.

Учебник для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1991. – 191с.
4. Мак-Корнодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. –

М.: Искусство, 1990.
5. Мештян Р. Декоративная отделка квартиры. – М.: Стройиздат, 1989.
6. Милова М.Ф. Красота и убранство своими руками. – М.: Молодая гвардия, 1989.
7. Наш дом. – Кишинев: «Тимпул», 1989.
8. Наш дом. Сборник. – Киев: «Реклама», 1988.
9. Наш дом. Сборник. Выпуск 5. – Киев: «Реклама», 1989.
10. Наш дом. Сборник. Выпуск 6. – Киев: «Реклама», 1989.
11. Наш дом. Сборник. Выпуск 7. – Киев: «Час», 1989.
12. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1991.
13. Новоселов Ю.А. Интерьер дома и изготовление мебели своими руками. – М.: Рос-

агропром, 1991.
14. Пономарева Е.С. Интерьер гражданских зданий. – Минск: Высшая школа, 1991.
15. Раннев В.Р. Интерьер. – М.: Высшая школа, 1987.
16. Савченко В.Ф. Справочник молодого облицовщика и отделочника столярно-

мебельных изделий. – М.: Высшая школа, 1991.
17. Черепахина А.Н. Эстетика современной мебели. – М.: Лесная промышленность,

1988.
18. Чубарев Ф.Е. Организация внутреннего пространства здания. – Киев: Будивэль-

нык, 1989.
19. Чхартишвили Н.К. Озеленение интерьера. Киев: Будивэльнык, 1990.
20. Шумега С.С. Технология столярно-мебельного производства. – М.: Лесная про-

мышленность, 1988.
21. Энциклопедия домашнего умельца. / Сост. В.В. Кондратьев. – Донецк: Изд-во

«Отечество», 1995.
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Программа предпрофильного элективного курса

для учащихся 9 класса «Плетение из лозы»

Тематическое планирование

Число учебных часов№
п/п Наименование темы Теория Практика
1 Введение. Инструменты и приспособления.

Основные материалы. 1 1

2 Виды и способы плетения лозой. 1 1
3 Основные конструкционные элементы плете-

ния лозой. 1 1

4 Изготовление каркаса плетеного табурета. 1 4
5 Плетение крышки табурета. 1 4
6 Заделка краев плетения. Дизайн изделия. 1 1

Итого: 18 часов 6 12

Содержание курса

Введение. Инструменты и приспособления. Основные материалы.

Теоретический материал. История лозоплетения. Основные материалы, при-

меняемые в лозоплетении. Правила заготовки материалов. Инструменты

и приспособления, их назначение. Техника безопасности при работе.

Практическая работа. Запись основных положений и терминов. Заготовка ло-

зы.

Виды и способы плетения лозой

Теоретический материал. Виды и способы плетения: простое, веревочкой в два

прута.

Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений на макетах.

Основные конструкционные элементы плетения лозой.

Теоретический материал. Элементы плетеной мебели. Ножки, соединение их

полудугами. Крестовина, соединение с помощью лент.

Практическая работа. Запись основных терминов и положений, выполнение

упражнений на макетах.
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Изготовление каркаса плетеного табурета.

Теоретический материал. Элементы каркаса плетеного табурета. Способы со-

единения их между собой.

Практическая работа. Изготовление и соединение между собой всех конст-

рукционных элементов каркаса табурета.

Плетение крышки табурета.

Теоретический материал. Плетение крышки табурета по принципу круглой

корзины. Правила и способы соединения крышки и каркаса.

Практическая работа. Плетение крышки, соединение ее с каркасом.

Заделка краев изделия. Дизайн изделия.

Теоретический материал. Способы заделки краев изделия: веревочкой, косич-

кой.  Правила оплетения ножек табурета лентами.

Практическая работа. Окончательное оформление изделия. Демонстрация и

защита выполненного изделия. Подведение итогов работы.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:

- историю возникновения лозоплетения;

- названия основных инструментов и приспособлений, их назначение и

способы безопасной работы с ними;

- основные виды и способы плетения лозой;

- названия основных конструкционных элементов плетеного изделия, спо-

собы их соединения между собой;

- последовательность плетения табурета, способы его декоративного

оформления.

Учащиеся должны уметь:

- пользоваться основными инструментами и приспособлениями;

- заготавливать материал для работы;

- выполнять основные способы плетения лозой и декоративного оформле-

ния изделия;
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- изготавливать основные конструкционные элементы плетеного изделия,

соединять их между собой.

Профессии, с которыми знакомится ученик в результате изучения курса:

- художник-оформитель;

- дизайнер;

- специалист по лозоплетению;

- художник-макетчик;

- художник-декоратор;

- художник-конструктор;

- мебельщик-модельщик;

- макетчик макетно-модельного проектирования.

Список литературы
1. Домашние ремесла. Плетение, шитье шляп. – М., 1930.
2. Петров Е.П., Суворов П.А. Руководство по плетению из ивовых прутьев и камы-

ша. – М., 1913.
3. Степченко О.Ф. Плетиво iз соломи та рогозу. – Киев: «Урожай», 1994.
4. Энциклопедия домашнего умельца. / Сост. В.В. Кондратьев. – Донецк: Изд-во

«Отечество», 1995.
5. Энциклопедия народных промыслов, составленная Иваном Панкеевым: В 2 т. Т2.

– М.: ОЛМА-Пресс, 2000.
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Программа предпрофильного элективного курса

для учащихся 9 класса

«Художественная резьба по дереву»

Тематическое планирование

Число часов№
п/п Наименование темы теория практика
1 Введение. История развития резьбы. Основные

материалы, инструменты и приспособления 1

2 Контурная и геометрическая резьба. 1 1
3 Плоскорельефная и рельефная резьба. 1 1
4 Основы композиции. 1 2
5 Творческий проект 1 9

Итого: 18

Содержание курса

Введение. История развития резьбы. Основные материалы, инст-

рументы и приспособления

Теоретические сведения. История резьбы. Виды резьбы (контурная, геометри-

ческая, плоскорельефная, рельефная). Основы материаловедения. Дерево

и его основные свойства. Характеристика основных пород деревьев, ис-

пользуемых для изготовления художественных изделий. Строение древе-

сины. Сушка древесины. Охрана труда.

Практическая работа Запись основных положений и терминов. Просмотр ра-

бот.

Контурная и геометрическая резьба.

Теоретические сведения. Контурная резьба. Инструменты, приспособления.

Резьба на светлом и темном фоне. Материалы. Геометрическая резьба, ее

основные элементы. Разметка и построение элементов резьбы. Материа-

лы, инструменты и приспособления. Правила техники безопасности при

работе.
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Практическая работа Запись основных положений и терминов. Разметка и

построение элементов резьбы. Выполнение упражнений.

Плоскорельефная и рельефная резьба.

Теоретические сведения. Плоскорельефная резьба. Виды: выбранный фон, по-

душечный фон, резьба с заоваленным контуром. Рельефная резьба, ее ос-

новные виды. Материалы, инструменты, приспособления.

Практическая работа Запись основного материала. Выполнение упражнений.

Основы композиции.

Теоретические сведения. Понятие композиции. Композиция как средство вы-

ражения идеи произведения. Единство содержания и формы. Средства

художественной выразительности: пропорции, равновесие, симметрия и

ассиметрия. Замкнутая композиция и ее виды: круг, квадрат, овал, прямо-

угольник.

Практическая работа Выполнение эскиза простейшей композиции.

Творческий проект

Теоретические сведения. Содержание творческих проектов и требования к от-

бору объектов проектирования. Выбор и обоснование темы проекта. По-

следовательность выполнения проекта.

Практическая работа. Проектирование и изготовление изделия.

Перечень знаний, умений, навыков

Учащиеся должны знать:

 историю возникновения резьбы, ее основные виды;

 особенности техники исполнения при использовании различных

материалов;

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений;

 особенности построения композиции;

 ограничения и возможности в зависимости от техники и материала;

 технику безопасной работы.

Учащиеся должны уметь:
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 выполнять основные приемы резьбы по дереву;

 составлять композиции в зависимости от выбранной техники и ма-

териалов;

 обрабатывать различные виды древесины.

Профессии, с которыми знакомятся ученики:

- резчик по дереву;

- плотник;

- столяр;

- художник-оформитель;

- дизайнер.

Список литературы
1. Берцев А.Е. Обзор быта русского народа. – СПб., 1902.
2. Нетыкса М.А. Руководство плоской резьбы по дереву. – М., 1910.
3. Энциклопедия домашнего умельца. / Сост. В.В. Кондратьев. – Донецк: Изд-во

«Отечество», 1995.
4. Энциклопедия народных промыслов, составленная Иваном Панкеевым: В 2 т. Т. 2.

– М.: ОЛМА-Пресс, 2000.
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