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Такая система предусматривает включение детей в различные сферы трудовой дея-
тельности и позволяет сформировать целостную структуру данного раздела обучения
с учётом образовательных потребностей учащихся. Структура профессиональных сфер
может быть представлена в виде комплекса областей практической деятельности и от-
дельных компонентов предметов труда (табл. 1).

Реализация концептуальных положений профильного обучения старшеклассников
предполагает предпрофильную подготовку. Как правило, на неё отводится три и более
часов в неделю из школьного компонента учебного плана.

Предпрофильная подготовка может осуществляться в различных вариантах.
Из отводимых на неё объёмов учебного времени (100 часов) примерно две трети (около
70 часов) предусматривается на специально организованные курсы, предназначенные
для практической диагностики и социально-профессионального самоопределения выпу-
скников основной школы. Предполагается, что содержание и форма этих курсов будут
ориентированы не только на расширение знаний ученика по тому или иному предмету
(образовательной области), но и на выбор стратегии и профиля профессионально-об-
разовательного развития в старшей школе либо обучения в системе начального или
среднего профессионального образования.
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При построении профильной и предпрофильной подготовки школьников в первую оче-
редь возникает вопрос о её содержании и структуре, обеспечивающих реализацию по-
требностей и интересов всех участников педагогического процесса. Мы предлагаем
создание системы практико-ориентированного обучения школьников на завершающем
этапе основной школы (9-й класс) в соответствии с разнообразием предметов труда:
природа, техника, знаковая система, человек, художественный образ (Е.А. Климов).
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Ò à á ë è ö à  1
Îáëàñòè ïïðîôåññèîíàëüíîé ääåÿòåëüíîñòè

Êîìïîíåíòû ïïðåäìåòîâ òòðóäà Ïðîôåññèîíàëüíûå ññôåðû 

Òåõíèêà Ïðèðîäà Õóäîæåñòâåííûé îîáðàç Çíàêîâàÿ ññèñòåìà ×åëîâåê

Òåõíèêà Ò — Ò Ïð — Ò ÕÎ — Ò Çí — Ò × — Ò

Ïðèðîäà Ò — Ïð Ïð — Ïð ÕÎ — Ïð Çí — Ïð × — Ïð

Õóäîæåñòâåííûé îáðàç Ò — ÕÎ Ïð — ÕÎ ÕÎ — ÕÎ Çí — ÕÎ × — ÕÎ

Çíàêîâàÿ ñèñòåìà Ò — Çí Ïð — Çí ÕÎ — Çí Çí — Çí × — Çí

×åëîâåê Ò — × Ïð — × ÕÎ — × Çí — × × — ×

Таким образом, предпрофильная подготовка — это система педагогической,
психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, со-
действующая самоопределению учащихся старших классов основной школы относи-
тельно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широ-
кой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении
выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы или
иных путей продолжения образования).

В качестве занятий по выбору могут выступать краткосрочные курсы практичес-
кого обучения в форме профессиональных проб, в процессе которых учащиеся получа-
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ют опыт профессионально значимой деятельности и определяют
соответствие ей собственных способностей и умений. Учащиеся
в процессе профессиональных проб включаются в деятельность
по всем типам профессий: «человек — природа», «человек —
техника», «человек — человек», «человек — знаковая систе-
ма», «человек — художественный образ».

Сначала учащиеся выполняют пять профессиональных
проб, каждая из которых относится к одной из сфер профессио-
нальной деятельности по предмету труда, затем испытывают
свои силы в следующих группах проб, состоящих также из пяти
сфер, но отличающихся от первой целями, средствами, условия-
ми труда, — для максимального соотнесения собственных воз-
можностей и потребностей с особенностями профессиональной
деятельности. Результат каждого этапа и всей пробы — это по-
лучение завершённого продукта деятельности: изделия, узла,
выполнения функций и т.д. 

Ведущей целью предпрофильной подготовки выступает
формирование готовности выпускников основной школы к вы-
бору последующей образовательной траектории. Готовность уча-
щихся к профессионально-образовательному самоопределению
может быть охарактеризована с позиций когнитивного, мотива-
ционно-ценностного и деятельностно-практического критериев.
В этой связи выбор учащимися направления и уровня обучения
определяется качеством полученного образования, степенью мо-
тивации и ориентации в последующей профессионально-образо-
вательной деятельности. Таким образом, структура предпро-
фильной подготовки предполагает несколько взаимосвязанных
разделов и этапов обучения (табл. 2).

Первый раздел связан с обеспечением психолого-психо-
логической поддержки процесса профориентации учащихся.
Этот курс в объёме от 17 до 34 часов может обеспечиваться на
основе существующих программ и методик курса «Твоя профес-
сиональная карьера» [3] либо аналогичных курсов, направлен-
ных на формирование социально-профессионального самоопре-
деления учащихся.

В первой и второй четвертях 9-го
класса (I этап) учащиеся знакомятся
с миром профессий, рынком труда, про-
фессионально-образовательной картой
региона, профессионально важными ка-
чествами будущего работника, процессом
и условиями принятия профессионально-
го решения.

Основная задача курса психолого-
педагогической поддержки на II этапе —
от сбора и обобщения результатов диа-
гностики учащихся до помощи в выборе
жизненных и профессионально-образова-
тельных планов выпускников школы.

Второй раздел предпрофильной
подготовки направлен на обеспечение ди-
агностики учащихся и формирование их
жизненных и профессионально-образова-
тельных планов путём включения их
в практико-ориентированную, професси-
онально значимую деятельность. I этап —
вводно-ознакомительный, II — может
проходить в форме лабораторных, прак-
тических и экскурсионных занятий на
предприятиях, в различных сферах прак-
тической деятельности. В результате ре-
бята определяются в выборе предпочти-
тельных областей труда и соответствую-
щего образовательного маршрута.

Важное место в предпрофильной
подготовке занимает третий раздел,
который представляет собой дополни-
тельное предметное обучение и может
выступать в форме факультативов по
комплексу образовательных областей.

Ò à á ë è ö à  2

Ñòðóêòóðà ïïðåäïðîôèëüíîé ïïîäãîòîâêè

Ðàçäåëû Êîìïîíåíòû ïïðåäïðîôèëüíîé ÓÓ÷åáíûå ÷÷åòâåðòè

ïîäãîòîâêè
I                        III III                     IIV

I ýýòàï II ýýòàï

1 Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå Ïðîôèíôîðìàöèÿ Ïðîôêîíñóëüòèðîâàíèå

ñîïðîâîæäåíèå

2 Ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ Ââîäíî-îçíàêîìèòåëüíûå êóðñû Îðèåíòàöèîííî-äèàãíîñòè÷åñêèå 

îðèåíòàöèÿ êóðñû

3 Ïðåäìåòíàÿ ïîäãîòîâêà Êîìïåíñàöèÿ ïðîáåëîâ ïðåäìåòíîé Äîïîëíèòåëüíàÿ ïðåäìåòíàÿ 

ïîäãîòîâêè ïîäãîòîâêà
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На I этапе (I и II четверти) дополнитель-
ное предметное обучение играет компен-
сирующую роль, помогает в ликвидации
имеющихся пробелов в предметном обу-
чении школьников. На II этапе (III
и IV четверти) предметные факультативы
обеспечивают функцию развития: учащи-
еся в процессе проектной деятельности
учатся решать практические задачи повы-
шенного уровня. Это, в свою очередь,
служит основой диагностики профессио-
нально-образовательных возможностей
учащихся и уровня последующего плани-
руемого образования. Итак, дополни-
тельное предметное обучение выступает
в роли одного из элементов предпро-
фильной подготовки либо реализуется
в виде комплекса факультативов школь-
ного компонента базисного учебного
плана. В условиях проектной деятельно-
сти формирование дополнительных
предметных знаний носит мотивирован-
ный, развивающий характер и способ-
ствует созданию условий для диагности-
ки готовности и способности учащихся
к специализированной учебной деятель-
ности и планированию последующей
образовательной траектории.

Рассмотрим подробнее второй раз-
дел предпрофильной подготовки «Соци-
ально-профессиональная ориентация».
Вопросы профессиональной диагностики,
самоопределения и актуализации профес-
сионально-образовательной деятельности
учащихся осуществляются в процессе
практико-ориентированного обучения
в объёме двух часов в неделю (68 часов
в год). Они включают разделы репродук-
тивного и креативного обучения (в виде
творческих проектов).

Вводные ознакомительные курсы,
изучаемые в течение I полугодия, пред-
полагают расширение знаний и опыта
учащихся в различных сферах деятель-
ности, а также ознакомление с вариан-
тами и содержанием курсов по выбору
II полугодия, предусматривающих вы-
полнение практических работ в соответ-
ствии с интересами и предпочтениями
учащихся.

На вводные ознакомительные курсы отводится 32 часа из
расчёта двухчасовых занятий в течение 16 недель I полугодия.
Это позволяет провести по 3–4 занятия по всем пяти сферам
деятельности. 

Занятия носят прикладной, как правило, репродуктивный
характер: ребята изготавливают несложные учебные образцы
и готовятся к выполнению творческих работ II полугодия. Это
позволяет, с одной стороны, расширить теоретическую и практи-
ческую подготовку учащихся, а с другой — создать условия фор-
мирования субъектной позиции в выборе предпочтительной сфе-
ры трудовой деятельности.

Это решение должно определиться к концу II четверти
в виде выбора тематики последующего проектного обучения.
Причём если девятиклассник не пришёл к определённому выбо-
ру, то он может последовательно участвовать в различных темах
практико-ориентированного обучения во II полугодии для кон-
кретизации своих предпочтений, но с условием получения аттес-
тации по одной из тем.

В течение декабря — января формируются группы уча-
щихся в соответствии с тематикой предстоящих творческих ра-
бот. Учащиеся выполняют комплексные практические работы
в выбранных сферах деятельности из расчёта 30–32 часов в те-
чение 13–15 недель, которые завершаются публичной защитой
полученных результатов. Эти индивидуальные и групповые про-
ектные работы способствуют диагностике и уточнению выбора
профиля обучения.

Проектное обучение позволяет осуществлять практико-
ориентированное обучение по широкому спектру видов и форм
практической деятельности, что обеспечивает создание целост-
ной системы профессиональных проб. Кроме того, участие
в коллективной проектной деятельности создаёт условия выбо-
ра вида и цели труда, что является одним из важных условий
определения уровня и формы последующего обучения и приня-
тия после 9-го класса решения — либо о продолжении обуче-
ния в старших классах средней школы, либо о переходе в систе-
му начального или среднего профессионального образования.

Проектная деятельность — важная составляющая пред-
профильной практико-ориентированной подготовки учащихся.
Она предполагает формирование определённого уровня компе-
тентности в конкретной сфере деятельности на основе межпред-
метного взаимодействия прикладных интегративных дисциплин,
включая постановку задач, разработку путей и средств достиже-
ния целей, получение и анализ результатов.

При формулировании задач, решаемых в процессе проект-
ной деятельности на заключительном этапе основной школы, не-
обходимо учитывать предшествующую подготовку и опыт уча-
щихся, избегая ненужного дублирования с предыдущей ступенью
обучения. Проблемы должны быть актуальными, носить ком-
плексный характер и обеспечивать заинтересованность всех
участников проекта. Содержание и организация выполнения
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проектов должны приводиться в соответствие с приоритетами
учащихся данного периода обучения, когда на ведущие позиции
выходят потребности социально-профессионального самоопре-
деления и самоутверждения растущей личности.

Проекты разбиваются на составляющие (модули в опреде-
лённой сфере деятельности) с конкретными задачами, при реше-
нии которых реализуется общая цель деятельности. Важно опре-
делить приоритетные направления работы в проектах для всех
участников в соответствии с их способностями, интересами
и склонностями. Школьники могут пробовать себя в 2–3 облас-
тях деятельности внутри одного проекта, что помогает им опре-
делить соотношение социально-профессиональных притязаний
и уровня личностных характеристик.

Тематика проектов, выполняемых в различных сферах дея-
тельности, может быть объединена общей идеей коллективного
проекта, в который индивидуальные и групповые проекты вхо-
дят в качестве составных частей. Интеграция проектной дея-
тельности способствует лучшей организации и обеспечению
учебного процесса, расширению межпредметного и социально-
го взаимодействия, облегчает возможность перехода школьни-
ков с одного проекта на другой в ходе уточнения их образова-
тельных интересов и предпочтений.

Осуществление общешкольных проектов содействует акту-
ализации и мотивации практико-ориентированного обучения,
повышает эффективность диагностики способностей и наклон-
ностей учащихся, формирования их образовательных устремле-
ний на этапе завершения основной школы.

Защита творческих проектов позволяет всем учащимся
участвовать в подведении итогов работы и подтвердить обосно-
ванность принятых решений.

В качестве примеров курсов по выбору на II этапе
предпрофильной подготовки, которые позволяют осуще-
ствлять комплексные социально-профессиональные пробы
в различных сферах, областях и видах деятельности (см.
табл. 1), можно привести краткое описание ряда проек-
тов, выполненных под руководством С.И. Мелехиной.

1. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè «Çíàêîâàÿ ñèñòåìà»

Òåìà ïðîåêòà «Ðåêëàìà øêîëû».

Öåëü ïðîåêòà: ñîçäàíèå PR (ðåêëàìíîé) ïðîäóêöèè î äåÿòåëüíîñ-

òè øêîëû.

Íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïî îáëàñòÿì äåÿòåëüíîñòè:

(×) Ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î øêîëå (èñòîðèÿ, äîñòèæåíèÿ, îá-

ðàçîâàòåëüíûå è êóëüòóðíûå ñâÿçè è ò.ä.). 

(Ò) Ñáîð èíôîðìàöèè î òðåáîâàíèÿõ ê ðåêëàìíûì ìàòåðèàëàì,

ýêñêóðñèè â ìèíè-òèïîãðàôèþ, çíàêîìñòâî ñ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-

òüþ. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìà-

öèè, êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé.

(×) Èññëåäîâàíèå ïîòðåáíîñòåé è ïðîáëåì â ðåêëàìíîé äåÿòåëü-

íîñòè, õàðàêòåðèñòèê ðåêëàìû, êîòîðóþ õîòÿò ïîëó÷èòü îðãàíèçàòîðû

è ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ

ïîäãîòîâêà â ñôåðå ðåêëàìû.

(ÕÎ) Äèçàéí-àíàëèç ðåêëàìíûõ ìàòå-

ðèàëîâ (èññëåäîâàíèå öâåòîâûõ ñî÷åòàíèé,

ãðàôè÷åñêèõ øðèôòîâ, õóäîæåñòâåííîãî

îôîðìëåíèÿ è åãî ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåé-

ñòâèÿ íà ÷åëîâåêà). Ïðîðàáîòêà âûáðàííîãî

âàðèàíòà ïî ñîäåðæàíèþ, ñòèëþ (ëèíãâèñòû,

êîððåêòîðû), õóäîæåñòâåííîìó îôîðìëåíèþ

(êîìïüþòåðíûé äèçàéí), ïðîáà ñèë â ðàñòðî-

âîé ãðàôèêå Photoshop, ñîçäàíèå ôîòîêîë-

ëàæåé èç ñêàíèðîâàííûõ ðèñóíêîâ è ôîòî-

ãðàôèé.

(Ïð) Èññëåäîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ

àñïåêòîâ ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìàòåðè-

àëüíîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà.

(Ò) Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîåêòà,

èçãîòîâëåíèå ðåêëàìíûõ ïðîñïåêòîâ

è ïëàêàòîâ.

2. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè 
«Õóäîæåñòâåííûé îáðàç»

Òåìà ïðîåêòà «Òðèïòèõ «Êóïîëà Îòå÷åñòâà».

Öåëü ïðîåêòà: èçãîòîâëåíèå õóäîæåñò-

âåííûõ ýêñïîíàòîâ äëÿ øêîëüíîãî ìóçåÿ.

Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ

ðàáîòà â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíî-

ñòè:

(Çí) Ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè.

Èññëåäîâàíèå àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ñîñòàâ-

ëåíèå ñîïðîâîäèòåëüíûõ òåêñòîâ ê ýêñïîíà-

òàì. Ñîñòàâëåíèå, àíàëèç è êîìïüþòåðíàÿ

îáðàáîòêà èíôîðìàöèè.

(×) Ïîñåùåíèå äåéñòâóþùèõ õðàìîâ,

èíòåðâüþ ñî ñâÿùåííèêàìè è ïðèõîæàíàìè,

èñêóññòâîâåäàìè. Ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîçäàííûõ ýêñïîíàòîâ.

(ÕÎ) Çàðèñîâêà õðàìîâ â ðàçíûõ ðàêóð-

ñàõ êàê ñ íàòóðû, òàê è íà îñíîâå âèçóàëüíîé

èíôîðìàöèè. Àíàëèç è îïèñàíèå êîíñòðóê-

öèé õðàìîâ, ñîçäàíèå èõ èçîáðàæåíèé (ýñêè-

çîâ, êàðòèí).

(Ïð) Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ õðàìîâ è îêðóæà-

þùåé èõ ñðåäû. Ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-

íîñòü. Ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ïðîåêòíîé

äåÿòåëüíîñòè.

(Ò) Ðàçðàáîòêà òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñ-

êîé ñîñòàâëÿþùåé òðèïòèõà â ðàçëè÷íîé

(íàïðèìåð, ëîñêóòíîé) òåõíèêå è ðåçíûõ ðàì

äëÿ êàðòèí. Èçãîòîâëåíèå òðèïòèõà.
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3. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè «Ïðèðîäà»

Òåìà ïðîåêòà «Çèìíèé ñàä».

Öåëü ïðîåêòà: ðàñøèðåíèå âçàèìîäåéñò-

âèÿ ó÷àùèõñÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé â ïðîöåñ-

ñå ñîçäàíèÿ çèìíåãî ñàäà.

Íà èññëåäîâàòåëüñêî-àíàëèòè÷åñêîé

ñòàäèè ðàáîòàþò ÷åòûðå ãðóïïû ó÷àùèõñÿ

â ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè (Ïð), (×), (ÕÎ), (Çí). Çà-

ïóñê ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèåì

ðåçóëüòàòîâ ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåä¸ííûõ èñ-

ñëåäîâàíèé íà ñîäåðæàíèå óãëåêèñëîãî ãàçà

â ïîìåùåíèÿõ øêîëû, ôîðìóëèðóåòñÿ ïðîáëå-

ìà óëó÷øåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-

ëåé âîçäóõà ïóò¸ì ñîçäàíèÿ çèìíåãî ñàäà. 

(Ïð) Èññëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ âîçäóø-

íîé ñðåäû øêîëû. Èçó÷åíèå ðîëè, ìåñòà è âè-

äîâ äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé â óñëîâèÿõ øêîëû,

ïîêàçàòåëåé ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòå-

ðèàëîâ (ëèíîëåóì, îáîè è äð.) íà ôèòîòîêñè÷-

íîñòü. Îïðåäåëåíèå àññîðòèìåíòà è ïîäáîð

ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ðàñòåíèé äëÿ çèìíåãî

ñàäà. Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ïðîåêòà.

(×) Èññëåäîâàíèå ïîòðåáíîñòåé (àíêåòè-

ðîâàíèå, èíòåðâüþèðîâàíèå) è âîâëå÷åíèå

ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëåé øêîëû â ðàçðàáîòêó

è îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòà.

(ÕÎ) Ðàáîòà íàä õóäîæåñòâåííîé ñîñòàâ-

ëÿþùåé ïðîåêòà çèìíåãî ñàäà: äèçàéí-àíàëèç

àíàëîãîâ, âûðàáîòêà èäåé. Ñîçäàíèå ýñêèçà

çèìíåãî ñàäà ñ ó÷¸òîì ýêîëîãè÷åñêèõ è ýñòåòè-

÷åñêèõ òðåáîâàíèé.

(Çí) Ðàçðàáîòêà ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíî-

âàíèÿ ïðîåêòà. Îïðåäåëåíèå ñåáåñòîèìîñòè

çèìíåãî ñàäà ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé ê îáúåêòó

ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé

øêîëû. Êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà èíôîðìàöèè.

Íà îïåðàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ñòàäèè

îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà êîíñòðóêòîðñêî-

òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè (Ò), èçãîòîâëå-

íèå ìàêåòà çèìíåãî ñàäà, êîìïüþòåðíàÿ îáðà-

áîòêà äîêóìåíòàöèè (Çí), ñîòðóäíè÷åñòâî

ñ ãðóïïàìè (ÕÎ), (Ïð), (×) äëÿ äîñòèæåíèÿ îïòè-

ìàëüíîãî óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîé, ýêîëîãè÷åñ-

êîé, ýðãîíîìè÷åñêîé è õóäîæåñòâåííîé öåííîñ-

òè ïðîåêòà.

4. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè «×åëîâåê»

Òåìà ïðîåêòà «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè».

Öåëü ïðîåêòà: ðàçðàáîòêà ñðåäñòâ, ïðî-

òèâîäåéñòâóþùèõ ïðèìåíåíèþ ìîëîä¸æüþ

ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ.

Ðàáîòà èìååò äâà íàïðàâëåíèÿ: ñîçäàíèå êîðîòêîìåòðàæíîãî

ôèëüìà «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ» è ñîçäàíèå áåçàëêîãîëüíîãî êîê-

òåéëü-áàðà. Ïðîåêò çàïóñêàåòñÿ ïóò¸ì îðãàíèçàöèè äèñêóññèè 

ïî äàííîé ïðîáëåìå.

(×) Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

â ðàçíûõ ñôåðàõ ãðóïïîé ìåíåäæåðîâ èç ó÷àùèõñÿ âî ãëàâå ñ ðóêîâîäè-

òåëåì ïðîåêòà. Îáåñïå÷åíèå êîíñóëüòàöèé ñïåöèàëèñòàìè (âðà÷-íàðêî-

ëîã, âðà÷-äèåòîëîã, ýêîíîìèñòû, ðàáîòíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-

íîâ è äð.). Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï. Îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèé

ðàáîòû, ðàçðàáîòêà ïëàíà ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé. Îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷å-

ñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà.

Ïðè ðàáîòå íàä ýòèì ïðîåêòîì ïðîèñõîäèò ðàñøèðåíèå ñèñòåìû

òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñ âûõîäîì íà âçàèìîäåéñòâèå ñ ðàçëè÷íû-

ìè ó÷åáíûìè äèñöèïëèíàìè, â ñôåðó äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ èíòåðåñàìè øêîëüíèêîâ. 

(ÕÎ) Ðàçðàáîòêà èíòåðüåðà êîêòåéëü-áàðà, ñåðâèðîâêè ñòîëà. Äè-

çàéíåðñêàÿ ðàçðàáîòêà êîñòþìîâ ãåðîåâ ôèëüìà è áàðìåíîâ. Ðàçðàáîò-

êà õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà (ñöåíàðèÿ) ôèëüìà. Ðåàëèçàöèÿ òåàòðàëüíî-

ãî äåéñòâèÿ ïî ñöåíàðèþ ôèëüìà. Òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå ñú¸ìî÷íîé

ãðóïïû: ñú¸ìêà, âèäåîìîíòàæ, ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå, îçâó÷èâà-

íèå, ðåàëüíûé âûõîä íà àóäèòîðèþ (äåìîíñòðàöèÿ âèäåîôèëüìà). 

(Ïð) Èçó÷åíèå è àíàëèç äàííûõ î âëèÿíèè ïñèõîòðîïíûõ âå-

ùåñòâ íà îðãàíèçì ðåá¸íêà. Ïîäáîð è ðàçðàáîòêà ðåöåïòîâ îðèãè-

íàëüíûõ áåçàëêîãîëüíûõ êîêòåéëåé. Ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàíèÿ.

(Çí) Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ. Ðàçðàáîòêà ýêîíîìè÷åñêîãî

îáîñíîâàíèÿ è áèçíåñ-ïëàíà ðàáîòû êàôå. Êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà

è ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè.

(Ò) Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàçðàáîòêè, ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñ-

òè áåçàëêîãîëüíîãî êîêòåéëü-áàðà.

(×) Èçó÷åíèå ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîáëåìû. Ðåêëàìà êîê-

òåéëåé, îðãàíèçàöèÿ èõ äåãóñòàöèè, ïðîäàæà ðåöåïòîâ áåçàëêîãîëüíûõ

êîêòåéëåé, îðãàíèçàöèÿ äèñêóññèè ïî ïðîáëåìå. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå

êîíñóëüòàöèè. Ñòàòèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ðåàëèçàöèè öå-

ëåé ïðîåêòà.

5. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè «Òåõíèêà»

Òåìà ïðîåêòà «Âòîðàÿ æèçíü ìàòåðèàëîâ».

Öåëü ïðîåêòà: èçãîòîâëåíèå èçäåëèé èç âòîðè÷íîãî ñûðüÿ.

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè:

(Çí) Èíôîðìàöèîííûé ïîèñê âàðèàíòîâ óòèëèçàöèè îòñëóæèâøèõ

ïðåäìåòîâ áûòîâîé õèìèè. Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ. Êîìïüþòåð-

íîå êîíñòðóèðîâàíèå èçäåëèé èç âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Èíôîðìàöèîííîå

îáåñïå÷åíèå ïðîåêòà.

(Ïð) Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ïðîöåññîâ ïîëó÷åíèÿ, èçãîòîâëåíèÿ

è ïåðåðàáîòêè îòñëóæèâøèõ ñðîê èçäåëèé èç ïëàñòìàññû.

(ÕÎ) Äèçàéíåðñêàÿ ðàçðàáîòêà èçäåëèÿ. Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíûõ

ìàòåðèàëîâ (ôèðìåííîãî çíàêà, âèäåîðîëèêà, ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàêà-

òîâ è äð.).

(Ò) Ðàçðàáîòêà è ñîçäàíèå ñèñòåìû óòèëèçàöèè èçäåëèé èç ïëàñò-
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ìàññû. Ðàçðàáîòêà îðèãèíàëüíîé êîíöåïöèè (ñâåòèëüíèêà) è ñîçäàíèå

òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ åãî èçãîòîâëåíèÿ (íà îñíîâå ïëàñòìàññû, îòñëó-

æèâøèõ çàæèãàëîê è øàðèêîâûõ ðó÷åê). Â ýòîì âèäå äåÿòåëüíîñòè âûäå-

ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ: êîíñòðóèðîâàíèå, ðàçðàáîòêà, òåõíîëîãèÿ

è èçãîòîâëåíèå ïëàôîíîâ èç âòîðè÷íîé ïëàñòìàññû, îáðàáîòêà êîíñòðóê-

öèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû. Èçãîòîâëåíèå è ñáîðêà

ãîòîâîãî èçäåëèÿ.

(×) Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïëàñòìàññ, ðàçðà-

áîòêå è èçãîòîâëåíèþ èçäåëèé èç âòîðè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Ñîöèàëüíûå

èññëåäîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ïðîáëåìû. Ìàðêåòèíãîâûå ðàç-

ðàáîòêè. Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè. Àíàëèç ïðîåêòà.

Работа по выполнению комплексных проектов осуществ-
ляется в условиях сотрудничества педагогов и учащихся с раз-
делением персональных функций. К работе привлекаются учи-
теля-предметники, педагоги дополнительного образования,
специалисты, которые выполняют роль консультантов или ру-
ководителей исследований учащихся, демонстрируют способы
организации познавательной деятельности и возможности раз-
нообразных технологических решений поставленной проблемы
в той или иной сфере деятельности на определённых стадиях
реализации проекта.

Важно продумать механизм осуществления проекта: за-
пуск (мотивацию), постановку проблемы; определение основ-
ных задач для исследования, формирование творческих групп,
определение индивидуальной работы с учётом приоритетов уча-
щихся; планирование и организацию деятельности как в про-
цессе занятий, так и во внеурочное время; обсуждение получен-
ных результатов, планирование работы в соответствии с зада-
чами конкретной стадии проекта (возможна перегруппировка
учащихся); на стадии реализации проекта — взаимодействие
участников проекта внутри групп и между ними, субъектные
формы и методы работы.

Комплексные творческие проекты позволяют создать усло-
вия, моделирующие реальную практическую деятельность для
достижения учащимися объективного восприятия себя в опреде-
лённой профессиональной роли, обеспечивая тем самым соци-
ально-профессиональные пробы школьников в различных сфе-
рах и областях деятельности.

Характер и содержание проектного обучения предпола-
гают создание условий дополнительного образовательного
развития учащихся. В этой связи решаемые в ходе выполне-
ния проектов задачи должны носить субъективно новый, до-
статочно сложный характер, предусматривающий актуализа-
цию познавательной активности учащихся и необходимость
приобретения дополнительных знаний. Следовательно, важ-
ным элементом предпрофильной подготовки выступает ком-

плекс разделов предметного обучения
повышенного уровня, неразрывно свя-
занный с системой проектной учебной
деятельности. Психолого-педагогичес-
кое сопровождение выполнения проек-
тов предполагает диагностику профес-
сионально важных качеств учащихся
и их консультирование на завершающем
этапе основной школы по составлению
жизненного и профессионального пла-
на, выбору образовательного маршрута
в системе общего или профессиональ-
ного образования. Таким образом, все
три раздела предпрофильного обучения
тесно взаимосвязаны.

Практико-ориентированные курсы
предпрофильной подготовки выступают
основой мотивированного выбора на-
правления и уровня образовательного
развития по окончании основной школы
и его последующего уточнения в системе
старшей профильной школы. 
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