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Профессиональные пробы школьников при-

меняются в отечественных школах в рамках

интегративного курса для старшеклассников

«Твоя профессиональная карьера». Пробы

стали неотъемлемым компонентом различ-

ных модулей образовательной области «Тех-

нология» («Художественное оформление ма-

териалов», «Отрасли общественного произ-

водства», «Информационные технологии»,

«Технология изготовления одежды» и др.).

Необходимость использования профессио-

нальных проб школьников для приобретения

ими практического опыта заявлена в концеп-

туальных подходах, нормативных и методи-

ческих документах1:

Опыт использования профессиональных

проб в учебном курсе «Твоя профессиональ-

ная карьера», ОО «Технология» накоплен в

Кемеровском областном институте усовер-

шенствования учителей. Здесь подготовлены

к преподаванию курса 467 учителей, прове-

дена методическая подготовка преподавате-

лей труда к реализации профессиональных

проб на базе Московского института повыше-

ния квалификации работников образования.

Подготовка более 500 преподавателей и со-

циальных педагогов осуществлена в Инсти-

туте повышения квалификации и переподго-

товки работников народного образования

Московской области.

Профессиональные

пробы широко реа-

лизуются в Якутии

(реальной школе

№ 19 Нерюнгри), Ха-

кассии, Благовещен-

ске, в 17-и школах

Московской облас-

ти, на эксперимен-

тальных площадках

Института общего

среднего образова-

ния РАО (МУК № 13

«Хамовники», в экспериментальной школе

РАО в Пущино, школах № 403 и № 848 Моск-

вы). Метод профессиональных проб исполь-

зуется многими другими образовательными

учреждениями, в том числе: Профессиональ-

ным реабилитационным центром Санкт-Пе-

тербурга, межшкольным учебным комбина-

том Первомайского района Ростова-на-Дону,

Центром образования и профессиональной

подготовки молодёжи (с. Фёдоровское, Тю-

менской обл.). Профессиональные пробы

представлены, как альтернативная форма

профессиональной адаптации в «Комплекс-

ной программе помощи детям и подросткам

с трудностями социальной адаптации» муни-

ципального района «Черёмушки» Москвы

(Информационный вестник «Дети улиц», Ко-

митет по делам семьи и молодёжи Прави-

тельства Москвы).

Идея практических проб молодёжи имеет

много общего с методикой продуктивного

обучения (productive learning), на основе кото-

рой строит свою деятельность Международ-

ная сеть продуктивных школ (INEPS)2. Эта

методика получила распространение благо-

даря целенаправленной работе Института

продуктивного обучения в Европе (IPLE, Бер-

лин). Интересные модели обучения, по-ново-

му реализующие принцип «обучения через

делание» (Д. Дьюи), реализуются в Берлин-

ской сети продуктивных школ; Аархуской

продуктивной школе (Аархус, Дания); Центре

творческой деятельности (Патрас, Греция).

Оригинальные разработки идеи трудовых

проб осуществляются в школах Испании (пе-

дагогическое сопровождение профессио-

нального самоопределения и трудоустройст-

ва), Венгрии (профессиональные школы с

гибкой системой обучения), Чехии (продук-

тивное обучение глухих), Финляндии (продук-

тивные классы в традиционных школах).

Профессиональная проба — профессио-

нальное испытание, проба сил, практическая
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1 Программа учебного курса для 8-9 клас-

сов  «Твоя профессиональная карьера»

(М., Просвещение, 1997г.); «Концепция

содержания образования по «Техноло-

гии» (в 12-летней школе) // журнал «Шко-

ла и производство» №3. 2000.

2 В продуктивных школах всё обучение

построено на основе соединения самооб-

разования и работы учащихся на реаль-

ных рабочих местах в течение всего обу-

чения в старшей школе, что позволило

этим школам целиком отказаться от тра-

диционной классно-урочной системы. 
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проверка, моделирующие элементы конкрет-

ного вида деятельности, имеющие завершен-

ный вид, способствующие сознательному вы-

бору профессии. Пробы могут осуществлять-

ся в учебном процессе и во внеурочной рабо-

те. В ходе профессиональных проб учащимся

сообщают базовые сведения о конкретных

видах профессиональной деятельности; мо-

делируются основные элементы разных ви-

дов профессиональной деятельности; опре-

деляется уровень готовности учащихся к вы-

полнению проб; обеспечиваются условия для

деятельности.

Программа профессиональной пробы
включает объяснительную записку, в которой

указываются цели, основные задачи, решае-

мые в ходе выполнения различных этапов

пробы; содержание; критерии оценки резуль-

татов выполнения практических заданий.

Для профессиональной пробы характер-
ны следующие особенности.

1. На каждом этапе осуществляется диагно-
стика общих и специальных профессио-
нально важных качеств (ПВК).

2. Результатом каждого этапа и всей пробы

является получение завершенного продукта
деятельности — изделия, узла, выполнение

функциональных обязанностей профессио-

нала.

3. Выполнение пробы направлено на форми-

рование у школьников целостного пред-
ставления о конкретной профессии, группе

родственных профессий, сферы, их включаю-

щей.

4. Профессиональная проба, направлена на

развитие интересов, склонностей, способ-

ностей, ПВК личности школьника, что дости-

гается за счёт постепенного усложнения вы-

полнения практических заданий в соответст-

вии с уровнем подготовленности школьни-

ков к её выполнению, внесения в содержа-

ние пробы элементов творчества и самосто-

ятельности.

5. Профессиональная проба выступает как

системообразующий фактор формирования

готовности школьников к выбору профес-

сии. Она интегрирует знания школьника о ми-

ре профессий данной сферы, психологичес-

ких особенностях деятельности профессио-

нала и практическую проверку собственных

индивидуально-психологических качеств, от-

ношения к сфере профессиональной дея-

тельности.

Учащиеся включаются в деятельность по пя-

ти типам профессий: «Человек — Природа»,

«Человек — Техника», «Человек — Чело-

век», «Человек — Знаковая система», «Чело-

век — Художественный образ». Сначала уча-

щиеся выполняют пять профессиональных

проб (каждая из них относится к одной из

сфер профессиональной деятельности по

предмету труда). Затем пробуют силы в сле-

дующей группе проб, состоящей также из пя-

ти сфер, отличающихся от первой целями,

средствами, орудиями труда, что способству-

ет максимальному соотнесению возможнос-

тей и потребностей с особенностями профес-

сиональной деятельности. Для учащихся, ус-

пешно прошедших профессиональные пробы

и проявивших интерес и желание углубить

знания, умения и навыки в конкретной про-

фессиональной сфере, могут быть организо-

ваны факультативы и спецкурсы во внеуроч-

ное время по расширенной программе.

Профессии любой сферы профессиональной

деятельности включают элементы других

профессий и специальностей, изучить их в

полном объёме довольно сложно, поэтому

для организации профессиональных проб ис-

пользуется какая-либо одна отрасль, которая

обладает рядом характерных особенностей,

отражающих специфику сферы в целом.

Выбирая отрасль в качестве объекта профес-

сиональных проб школьников, важно учиты-

вать:

• распространённость отрасли;

• наличие специфических особенностей 

сферы;

• доступность для выполнения учащимися

комплекса проб и безопасность для здоровья;

• невысокие требования медицинских пока-

зателей к деятельности;

• представленность в отрасли типичных про-

фессий в соответствии с избираемой для

проб сферой;

• вариативность выполнения проб различной

степени сложности;

• возможности отрасли для определения со-

держания и объектов пробы и развития про-

фессионального интереса учащихся;

• преемственность для продолжения профес-

сионального обучения в соответствующем

учебном заведении.

Выполнение учащимися профессиональной

пробы включает три компонента (аспекта) —

технологический, ситуативный, функциональ-

ный, интеграция которых позволяет воссоз-

дать целостный образ профессии.
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Технологический компонент характеризует

операционную сторону профессии, предпола-

гает овладение учащимися приёмами работы

с орудиями труда, знаниями о последователь-

ности воздействий на предмет труда с целью

получения завершенного изделия. Данный

компонент направлен на ознакомление со

способами получения знаний и умений и при-

менением их в практической деятельности.

Он позволяет воспроизвести предметную

сторону профессиональной деятельности и

предполагает ответы на вопросы «Что? Как?

В какой последовательности должны осуще-

ствляться действия, чтобы получить завер-

шенный продукт?».

Ситуативный компонент воспроизводит со-

держательную сторону профессиональной

деятельности, определяет её предметно-ло-

гические действия. Выполнение заданий тре-

бует от учащихся определённых мыслитель-

ных действий на основе опыта и знаний. Уча-

щийся должен найти способ деятельности,

который в наибольшей степени соответству-

ет его природным данным и сложившимся у

него формам поведения.

Функциональный компонент отражает ди-

намическую сторону профессиональной дея-

тельности, определяет успешность освоения

способа деятельности средствами, приёма-

ми, внутренними компенсаторными механиз-

мами учащегося. Фиксируются показатели,

которые должны быть достигнуты в задании

пробы.

Преподаватель может отступить от развёрну-

той схемы составления программы профес-

сиональной пробы и представить её в свёрну-

том виде. Важно, чтобы у школьников созда-

лось целостное представление о профессии,

специфике данного вида профессиональной

деятельности, а содержание профессиональ-

ной пробы, постановка цели, условий и ре-

зультат чётко должны отвечать принципу её

построения как профиспытания, включающе-

го ситуации для проявления ПВК специалис-

та, развития интересов, способностей и

склонностей школьника.

Выполнение проб школьников не всегда соот-

ветствует организационным психолого-педа-

гогическим требованиям:

• пробы не всегда применяются во всех сфе-

рах профессиональной деятельности, что ог-

раничивает возможности учащихся попробо-

вать себя в широком диапазоне профессий и,

соответственно, сужает их выбор;

• выполнение проб должно предусматривать

не только деятельность учащихся во всех

трёх компонентах (технологическом, ситуа-

тивном, функциональном), это — получение
реального продукта, изделия. Но педагоги

часто ограничиваются выполнением какого-

либо одного компонента пробы и не всегда

она имеет продукт или изделие;

• типичным недостатком является отсутствие

диагностической направленности пробы.

Важнейшая задача выполнения пробы — вы-

явление интересов, склонностей учащихся к

каким-либо видам профессиональной дея-

тельности, что могло бы повлиять на успеш-

ность их выбора и профессиональную успеш-

ность. Преподаватели при организации про-

фессиональных проб школьников не всегда

учитывают, что направленность пробы за-

ключается не в обучающем характере, а в

практическом «примеривании» школьника к

различным видам труда. В этой связи на вы-

полнение пробы не требуется большого коли-

чества учебного времени. Достаточно, как

показывает опыт, 10–12 часов учебного вре-

мени. Однако это требование практически не

соблюдается. Многие преподаватели отводят

на пробы 28–30 часов. В этой связи проба

подменяется обучением школьников выпол-

нению конкретных операций.

Особое значение метод профессиональных

проб приобретает в условиях профилизации

школы и предпрофильной подготовки, ориен-

тированной на индивидуализацию обучения и

социализацию обучающихся, в том числе с

учётом реальных потребностей рынка труда.

Введение в воспитательно-образовательный

процесс основной школы элементов предпро-

фильной подготовки, предполагающей про-

ектно-исследовательскую, ориентационную,

самопрезентационную деятельность подрост-

ков, способствует повышению их готовности

к ситуации выбора профиля обучения.

Реальное использования профориентацион-

ного потенциала элективных курсов для со-

вершения «пробы сил» и создания «образов

трудовых действий» играет решающую роль

в организации предпрофильной подготовки.

То, как именно школа распорядится времен-

ным ресурсом в размере не менее двух тре-

тей учебного времени, важно для понимания

школьниками смысла предпрофильной под-

готовки. Главная миссия элективных кур-

сов — создание условий для приобретения

подростками первичного опыта выбора соб-
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ственного содержания образования, освое-

ния ими содержания компетентностей и куль-

турных норм, значимых для проектирования

послешкольного маршрута. Если в основной

школе появляется возможность выстраива-

ния различных сценариев реализации обяза-

тельных курсов по выбору, это обеспечивает

появление культуросообразного образова-

тельного пространства, которое является се-

годня одним из основных дефицитов в по-

вседневной школьной жизни. Именно оно

должно обеспечить формирование у подрост-

ка потребности в образовательной «электив-

ности», появление у него собственных смыс-

лов реализации в том или ином образова-

тельном профиле. Только в этом случае про-

фильное обучение в целом и предпрофиль-

ная подготовка, в частности, обеспечат появ-

ление у подростка — участника социальных

отношений потребности в принятии ответст-

венности за выбор и реализацию образова-

тельных перспектив.

Конструирование и реализация элективного

курса в школе или школьной сети гораздо в

большей степени ситуативны, вероятностны,

чем остальная «ткань» воспитательно-обра-

зовательного процесса. Это всегда ситуация

образовательного поиска, когда невозможно

заранее строго определить, какие составляю-

щие содержания элективного курса или его

презентации в следующий раз станут осно-

вой для принятия подростком решения о вы-

боре того или иного курса. Сам характер

элективных курсов и очевидная несводи-

мость их проектирования к единой модели

позволяют обозначить два типа ситуаций.

В первой ситуации педагог (как автор, так и

преподаватель) элективного курса точно

формулирует, чему именно он хочет обучить

(или — к чему подготовить) подростка и под-

бирает для достижения этой цели соответст-

вующую сумму технологий. Перед подрост-

ком ставится задача приспособления под за-

ранее установлённые требования, адаптации

к ним. При этом педагогические технологии

реализации элективного курса оказываются

построенными исходя из посылки, что обра-

зовательная среда школы в значительной ме-

ре закрыта, внешняя социальная и культур-

ная среда имеет ограниченную доступность,

а варианты выстраивания образовательного

маршрута по окончании основной школы

предсказуемы и структурированы, исходя из

предмето-центричных задач освоения «основ

наук». Достоинством этой ситуации является

то, что педагог и школьник находятся в при-

вычной и потому относительно комфортной

ситуации, меньше риск «срыва» занятий,

есть возможность использования традицион-

ных методов измерения их результативности.

Очевидный недостаток такой ситуации — не-

выполнение элективными курсами своей

«сверхзадачи» — создания условий для ори-

ентации школьника во всей множественности

взглядов и подходов к предстоящему выбору

профиля обучения (и последующих образова-

тельно-профессиональных выборов).

Во второй ситуации автор элективного курса

не формулирует точной цели изучения подро-

стком элективного курса или специально де-

лает это достаточно формально, в соответст-

вии с принятыми в образовательном сообще-

стве требованиями к жанру программы. Это

компенсируется тем, что содержание элек-

тивного курса создаёт у подростка первич-

ный опыт упорядочивания и систематизации

профориентационно значимой информации,

способствует появлению у него готовности

моделировать свои правила и по этим прави-

лам вступать в диалог со старшей профиль-

ной школой. В этом случае создаются пред-

посылки для интеграции «знаниевого» подхо-

да с компетентностным, даже несмотря на то,

что время, отведённое на элективный курс,

недостаточно для отслеживания того, как

именно изменяются у школьника «ключевые

компетентности» и «общеучебные умения».

Тем не менее, и за ограниченное время пред-

профильной подготовки, используя возмож-

ности элективных курсов, можно вербализо-

вать, документально зафиксировать момент

появления у подростка потребности и готов-

ности осваивать такие компетентности и уме-

ния, обеспечить рефлексивное осмысление

новой для школьника ситуации «образования

неопределённостью».

С определённой долей вероятности эти две

полярные ситуации могут сложиться при реа-

лизации курсов самой разной направленнос-

ти и у педагогов, исповедующих различные

ценности, следующих разным традициям.

Иногда часть времени, отведённого на элек-

тивные курсы, используется на такие формы

образовательного взаимодействия, которые

не могут быть в полной мере названы учеб-

ными «курсами» (например, социальные

практики). Подобные аналоги есть, в первую

очередь, в опыте зарубежного альтернатив-

ного образования. Так, масштаб, инфраст-

руктура и социальные связи жителей малого
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промышленного города или поселка позволя-

ли выстроить в ходе реализации элективных

курсов действующий «путеводитель» для

школьников по вероятным вариантам их об-

разовательной и профессиональной саморе-

ализации. Эти позитивные приращения, ба-

зируются не на установках образовательных

ведомств, а на инициативе и потребностях

представителей предприятий, службы заня-

тости и в их сотрудничестве с работниками

школ и родителями учащихся.

Формально в экспериментальных рекоменда-

тельных документах элективные курсы в

9 классе было предложено делить на: пред-

метно ориентированные и ориентационные,

межпредметные. В первых содержание и

форма организации были направлены на рас-

ширение знаний ученика по тому или иному

учебному предмету, вторые были организо-

ваны для содействия самоопределению уче-

ника относительно профиля обучения в стар-

шей школе и на послешкольном этапе. В ходе

эксперимента, когда курсы по выбору «выра-

стали» из самых различных источников (в

том числе связанных с дополнительным об-

разованием и феноменами социокультурной

и профессионально-производственной сре-

ды), стала очевидной необходимость оформ-

ления таких групп элективных курсов в 

9-м классе, как «пробных», «ориентацион-

ных», «углубляющих», «общекультурных»,

«тренинговых», «предэкзаменационных».

В зависимости от специфики программы

введения предпрофильной подготовки, про-

диктованной регионально-муниципальными

особенностями, а также от ресурсных воз-

можностей общеобразовательного учрежде-

ния (или их сети) пространство элективных

курсов может иметь существенные отличия

от «предметного». Это может быть полезным

для педагогического сопровождения продви-

жения учащегося по существующему прост-

ранству выбора, для оказания помощи в ре-

флексивном осмыслении его результатов.

Например, в региональной концепции пред-

профильной подготовки, которой руководст-

вовались экспериментаторы из Самарской
обл., было указано, что содержание курсов

по выбору должно способствовать осозна-

нию учащимися своих предпочтений с пози-

ций будущей деятельности. При этом оно не

должно быть связано напрямую с академиче-

ским углублением в рамках конкретного

предмета, не должно быть пропедевтикой

профильных курсов, а призвано вводить уча-

щихся в мир современных профессий через

знакомство с набором социально-професси-

ональных ролей. Элективный курс был прак-
тико-ориентированным или прикладным,
позволяющим учащимся по результатам
своей деятельности оценить свои воз-
можности в освоении тех или иных спосо-
бов деятельности. Автором и преподавате-

лем курса должен быть, по возможности, не

школьный учитель, а носитель одной из ком-

петентностей, востребованных на региональ-

ном рынке труда.

В результате массив создаваемых курсов по

выбору было предложено охарактеризовать

по признаку отношения их к «видам деятель-

ности» (управление, исследование, творчест-

во и т.д.) и «объектам воздействия» (сферам

деятельности, по аналогии с классификацией

предметов труда по Е.А. Климову). В зависи-

мости от сочетания «вида деятельности» и

«объекта воздействия» курс занимал своё

место в матричной структуре. Это позволяло

согласовать избыточность предложения элек-

тивных курсов с необходимостью определить

«место» и смысловое поле их ограниченного

числа, доступного к освоению каждым

школьником.

Реализация курсов по выбору осуществля-

лась при оформлении соответствующих дого-

воров с физическим лицом, либо между юри-

дическими лицами. Образовательное учреж-

дение в лице руководителя заключает дого-

вор с другим образовательным учреждением

в том случае, если не обладает необходимы-

ми ресурсами для реализации того или иного

предпрофильного курса или для удовлетво-

рения запроса (выбора) того или иного уча-

щегося. Предметом договора является обра-

зовательная услуга, которую исполнитель

обязуется оказать, а заказчик — оплатить.

Такой услугой может быть реализация про-

граммы предпрофильного курса для группы

учащихся или нескольких тем (отдельных за-

нятий).

Между двумя общеобразовательными учреж-

дениями имеет смысл заключить договор, ес-

ли каждое в состоянии удовлетворить запрос

своих учеников на предпрофильные курсы

(выбор курса). Если выбор нескольких уча-

щихся отличается от выбора основного кон-

тингента девятиклассников, то организовать

для них группу трудно. Разовое (в пределах

освоения одного курса) взаимодействие двух

общеобразовательных учреждений, при кото-

ром одно учреждение направляет несколько
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учащихся осваивать курсы для полных групп

в другом общеобразовательном учреждении,

и наоборот, может быть оформлено таким до-

говором.

Составляющие предпрофильной подготовки,

по решению организаторов её введения, мо-

гут иметь определённую временную последо-

вательность, позволяющую оптимизировать

её содержательные и процессуальные харак-

теристики с целью большей эффективности

как инструмента подготовки к продолжению

образования после 9-го класса. Например, в

Тольятти Самарской обл. первый этап пред-

профильной подготовки предполагает прове-

дение социологических исследований, а так-

же информационной и диагностико-консуль-

тационой работы. Второй этап предполагает

реализацию курсов по выбору (обозначенных

как «пробы») и выполнение учащимися ис-

следовательских и творческих работ в рам-

ках городского проекта «Мой выбор» с при-

влечением ресурсов вузов города, предприя-

тий и фирм. Третий этап включает педагоги-

чески организованную рефлексивную дея-

тельность учащихся и педагогов.

В Старорусском районе Новгородской
обл. действовал единый для школ курс с учё-

том местных условий из расчёта рекомендо-

ванных для предпрофильной подготовки ста

учебных часов, который включает:

• диагностика «на входе»;

• знакомство с профилями;

• погружение в профили, «профильные

пробы»;

• презентация элективных курсов;

• практико-ориентированный блок предпро-

фильной подготовки

• информационный блок подготовки;

• профориентационный блок подготовки;

• диагностика «на выходе».

В Балтийске Калининградской обл. для

повышения эффективности предпрофиль-

ной подготовки используется блочно-мо-

дульный подхода, учитель предлагает курс

по выбору, состоящий из трёх последова-

тельных все более длительных модулей,

рассчитанных соответственно на вторую по-

ловину первой четверти, вторую и третью

четверти. Первый модуль носит общий озна-

комительный характер, третий — наиболее

специализированный, допускающий разра-

ботку учащимся или группой проектной ра-

боты. Модули должны быть относительно за-

вершёнными с тем, чтобы учащиеся по окон-

чании первого и второго модуля могли поме-

нять курс по выбору.

В Зелёнодольске (Татарстан) в 12-ти шко-

лах города, включённых в эксперимент, было

создано значительное количество курсов по

выбору: 89-х предметных и 84-х ориентацион-

ных курса. Ориентационные элективные кур-

сы имеют цель организации «пробы сил»,

прикосновения к содержанию социально вос-

требованной деятельности, знакомства с об-

разами деятельности носителей распростра-

нённых профессий. Примеры таких курсов:

«Введение в журналистику», «Химические

технологии с основами биотехнологии», «Ос-

новы потребительских знаний», «Литература

и современный издательский мир», «Введе-

ние в педагогическую специальность», «Ди-

зайн одежды», «Секретарский минимум»,

«Секретарь-референт», «Метеоролог», «Сто-

лярное дело». Интересен спектр интегриро-

ванных курсов: «Физика в самолетострое-

нии», «Основы дизайна и архитектуры», «Га-

зетный жанр», «Математика и химическое

производство», «Математика в экономике и

бизнесе», «Судьба и карьера», которые вклю-

чают учебный материал, расширяющий поле

традиционных предметов, раскрывающие

Человек —
человек

Человек —
материаль-
ный объект

Человек —
художест-

венный 
образ

Человек —
знаковые
системы

Человек —
окружаю-
щая среда

Изобретательство

Творчество

Производство 

Управление, обслужи-
вание 

Исследование

Проектирование

Объекты 
воздействия

Виды 
деятельности

На пересечении видов деятельности
и предмета воздействия должны

располагаться названия курсов, например:
«Основы рекламного дела», «Дизайн

в городском озеленении» и т.д.
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практическое значение предметных знаний в

профессиональной деятельности.

К организации курсов по выбору общеобра-

зовательными учреждениями привлекаются

специалисты вузов и предприятий города. На

базе Поволжского фанерно-мебельного ком-

бината под руководством специалиста отде-

ла маркетинга и учителя экономики школьни-

ки выполняют проекты по теме «Модерниза-

ция современной промышленности». Эффек-

тивно использует лабораторию судострои-

тельного завода им. Горького учитель химии

(гимназия № 3) для выполнения практичес-

кой части курса «Химия в промышленности».

Интересен опыт проведения курса по биоло-

гии непосредственно в теплицах совхоза

«Майский». В школе № 11 разработана такая

активная форма элективного курса, как со-

ставление учащимися профессиограммы той

профессии, которая заинтересовала их в на-

ибольшей степени. В этой же школе пред-

ставляет интерес опыт психолого-педагогиче-

ского сопровождения работы учащихся с лич-

ными тетрадями индивидуальной профессио-

нальной направленности.

Для реализации элективных курсов использу-

ются ресурсы учреждений дополнительного

образования: Центра детского творчества и

Детского речного центра «Бригантина». ЦДТ

предложил курсы по выбору эколого-натура-

листического и технического профиля: «Осо-

бо охраняемые территории», «Региональные

экологические проблемы», «Конструкторская

мысль», «Пульсирующие воздушно-реактив-

ные двигатели». Наиболее популярны у

школьников курсы по выбору: «Армейский

резерв», «Шлюпочно-парусное снаряжение»,

«Речная лоция».

Способы оценивания успешности девяти-

классников, которым преподаётся курс по вы-

бору, представленный как «профильная про-

ба», должны определяться либо автором про-

граммы элективного курса, либо, если такая

оценка в программе не предусмотрена, внут-

ришкольным сообществом педагогов, реали-

зующих предпрофильную подготовку. По-

скольку курсы по выбору проектируются и ре-

ализуются, исходя из ценностей компетентно-

стного подхода, следует ограничить возмож-

ности применения привычных для педагогов

и характерных для «знаниевой» педагогики

способов оценивания.

Главным объектом оценивания содержа-
тельной составляющей курсов по выбору
должен стать образовательный продукт

учащегося. Объектом оценки становятся

особенности работы над продуктом, харак-

теризующие компетентности, непосредст-

венно проявившиеся в ходе работы с мате-

риалом элективного курса, и наблюдаемые

педагогом проявления потребности и готов-

ности школьника осваивать такие компе-

тентности.  


