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ВВЕДЕНИЕ

Профильное обучение, осуществляемое пока как эксперименталь-
ное направление, предусматривает организацию предпрофильной под-
готовки в 8–9 классах и профильного обучения на старшей ступени школь-
ного образования. 70% старшеклассников – за то, чтобы знать основы
отдельных предметов, а углубленно изучать те, которые выбираются, что-
бы в них специализироваться. Следует подчеркнуть тот аспект профиль-
ного обучения, который состоит в ориентации на развитие способности к
самостоятельному построению образовательного маршрута, на развитии
качеств субъектности ученика. Важно , как ответит на вопросы: чего хочу,
чего могу, чего от меня ждет общество сам ученик. Профильное обуче-
ние и выбор индивидуального маршрута образования предполагает ак-
цент на самостоятельности, правовой культуре, способности к сотрудни-
честву, толерантности. Конец основной, старшая школа – возраст, когда
формируются жизненные планы, перспективы. В том числе – представ-
ления о будущей профессии, уровне образовательного роста и т.п. Это
возраст активного формирования ценностных ориентаций и установок.
Очень важна в этот период помощь растущему человеку в осознании
жизненных перспектив, в том числе образовательных. В этом смысле
профильная подготовка, предлагаемая концепцией профильного обуче-
ния, психологически вполне обоснованна.

В условиях введения в школе предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения важным представляется выработка новых и совер-
шенствование имеющихся средств педагогической и психологической
поддержки выбора учащимися направления продолжения образования.

Профориентационная работа не нова для школы в целом и для спе-
циалистов службы сопровождения, в том числе психологов, в частности.

Задачу оказания помощи старшеклассникам в профессиональном
самоопределении ставят практически все педагоги-психологи. Реали-
зуется она чаще всего в форме:

– диагностики профессиональной направленности (на классных
часах);

– выступлений на родительских собраниях;
– индивидуальных и групповых консультаций по запросам учащихся.
При обращении учащихся на консультацию к психологу тема вы-

бора профессии является наиболее частой. Накоплен определенный
опыт на региональном уровне, который будет полезен при создании
системы сопровождения предпрофильного и профильного обучения.

Уже сейчас в ряде школ психологи принимают участие в комплек-
товании профильных классов. Комплексное психологическое сопровож-
дение пока есть далеко не везде. Оно предполагает психологическое
просвещение родителей, развивающую работу с детьми с целью фор-
мирования качеств осознанного выбора, включая диагностику (и само-
диагностику) интересов и структуры интеллекта подростков, индиви-
дуальную консультативную помощь в сложной ситуации выбора.

Основная цель психолого-педагогического сопровождения предпро-
фильной подготовки – оказание поддержки учащимся в принятии ре-
шения выбора профиля обучения.

Осуществление помощи в выборе образовательного профиля и по-
строения образовательного маршрута требует конкретизации задач и
методического наполнения основных форм работы. Важна и опреде-
ленная унификация принципов и технологий сопровождения выбора
образовательного профиля. Развитие учебно-методических и научно-
методических ресурсов – актуальное направление работы службы со-
провождения.

Задачи психолого-педагогического сопровождения предпрофиль-
ной подготовки учащихся на этапе выбора профиля образовательного
учреждения преимущественно состоят в:

– помощи администрации в карьерном собеседовании с педагога-
ми с целью изучения возможности их участия в профильном обучении;

– изучении перспектив трудоустройства в рамках данного профиля
(совместно с педагогами основной школы);

– диагностике и самодиагностике профнаправленности учащихся,
– изучении мнений родителей с целью определения результатов

выбора профиля;
– разработке и подборе методических материалов для профори-

ентационных программ в рамках предпрофильного и профильного обу-
чения;

– участии в подготовке классных руководителей к проведению про-
фориентационных программ в основной школе (8–9 классах);

– проведении профориентационных тренинговых программ;
– участии в подготовке классных руководителей к проведению про-

фориентационных программ в старшей школе.
Цель данного сборника – помочь в реализации сформулированных

выше задач.
Первая часть сборника знакомит с программой дополнительного

образования педагогов-психологов, осуществляющих сопровождение
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предпрофильного обучения (Т. В. Загоскина). Раскрывается специфика
содержания основных направлений деятельности психолога на разных
этапах профильной ориентации, включая профдиагностику, консульти-
рование школьников по вопросам оптимального выбора профиля и даль-
нейшего пути профессионального образования.

Во второй части сборника представлена программа дополнитель-
ного образования по проблемам сопровождения профильной ориента-
ции для педагогов основной школы (Н. В. Афанасьева, Н. В. Малухи-
на). У нее две задачи: повышение квалификации педагогов по данному
направлению, а также подготовка к проведению профориентационной
программы в рамках воспитательной работы классного руководителя.
В целом, она рассчитана на внеурочную работу педагога со школьника-
ми, но может быть использована в виде факультативных занятий, заня-
тий по выбору. Методический комплект содержит достаточно подроб-
ные конспекты всех занятий, необходимые информационные материа-
лы. В нем также определен перечень тем, обязательный для всех
программ предпрофильной ориентации в школе.

Авторы сборника конкретизировали основные принципы профди-
агностики; определили перечень методик диагностического минимума
для классов предпрофильной подготовки. Помимо блока методик для
обязательного использования составлен перечень методик для углуб-
ленной диагностики. Углубленная диагностика (самодиагностика) ис-
пользуется в ситуации профконсультирования, в случаях затруднений и
проблем выбора профильной ориентации. Определены основные пока-
затели эффективности предпрофильной подготовки, созданы макеты
итоговых документов (матрицы текущей и итоговой диагностики)

Представленный материал может быть полезен для совершенство-
вания системы психолого-педагогической поддержки учащихся при
выборе профиля обучения в образовательном учреждении.

Ч а с т ь 1

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа дополнительного образования
для педагогов-психологов *

Пояснительная записка

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками все-
гда. Сейчас она становится особо актуальной в связи с введением пред-
профильного и профильного обучения. Реализация идеи профильнос-
ти старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необ-
ходимостью совершения ответственного выбора – предварительного
самоопределения в отношении профессионального образования. В на-
стоящее время профессиональное самоопределение учащихся проис-
ходит в условиях нестабильной ситуации в стране, изменениями, про-
исходящими в системе образования. Школьнику непросто представить
себе потребности на рынке труда, реальные возможности трудоустрой-
ства, правильно оценить свои возможности. По ряду исследований, боль-
шинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более
30% находятся в состоянии ярко выраженного стресса. В этой ситуа-
ции нередко у учащихся падает интерес к выбору профессии, появляет-
ся чувство тревоги, неуверенности и неопределенности. Все это может
привести к тому, что школьник может сделать сомнительный, необос-
нованный, неосознанный выбор дальнейшего профессионального об-
разования, который будет влиять на все стороны его будущей жизни.

Поэтому на современном этапе актуально и остро встает проблема
психологической помощи в выборе профиля обучения и дальнейшего
профессионального образования.

 Переход на профильное обучение требует разработки и примене-
ния комплексной модели психолого-педагогического сопровождения,
которая бы интегрировала диагностику, консультирование и т.п., а так-

* Все лекционные материалы программы существуют в форме мультимедийных
презентаций. По поводу возможности их получения можно обращаться в Центр повы-
шения квалификации педагогических работников образовательной системы г. Вологды
к методисту по психологии Татьяне Викторовне Загоскиной (г. Вологда, ул. Яшина,
д. 40-а, т. р. 75-96-19).
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же включила бы в модель сопровождения всех субъектов образователь-
ного процесса.

Цель курса – познакомить педагогов-психологов общеобразователь-
ных учреждений с основами деятельности психологической службы в
предпрофильном обучении.

 В данном курсе раскрываются основные цели, задачи, принципы
и содержание предпрофильного и профильного обучения, рассматри-
ваются вопросы создания системы психологической помощи учащим-
ся в профессиональной ориентации и выборе профиля обучения.

 Курс поможет педагогу-психологу овладеть основными понятия-
ми профильного обучения. Также курс необходим для дальнейшего
построения системы психологической поддержки учащихся при выбо-
ре профиля обучения в своем образовательном учреждении.

Программа рассчитана на 16 часов (четыре встречи по 4 часа).

Учебно-тематический план

Тема 1. Концепция профильного обучения.
Модель предпрофильной подготовки (4 часа)

Основные понятия:  профильное обучение, предпрофильное обу-
чение, портфолио, профильная ориентация, курсы по выбору.

Концепция профильного обучения. Нормативно-правовые докумен-
ты по вопросам профильного обучения.

Модель предпрофильной подготовки. Общие положения организа-
ции предпрофильной подготовки. Цели и задачи. Направления работы в
предпрофильной подготовке: информационная работа, курсы по выбору,
профильная ориентация, итоговая аттестация выпускников, портфолио.

Профильная ориентация как компонент предпрофильной подготов-
ки. Формы профильной ориентации: психолого-педагогическая диаг-
ностика, анкетирование, консультирование и другие. Этапы профиль-
ной ориентации: пропедевтический (конец 8 класса), основной (период
обучения в 9 классе), заключительный (окончание 9 класса).

Курсы по выбору как оценка возможностей учащихся в определен-
ных видах деятельности. Формы курсов по выбору.

Портфолио как совокупность образовательных достижений учащихся.

Лекция. Концепция профильного обучения.
Модель предпрофильной подготовки  (2 часа)

Цель: сформировать у слушателей базовые теоретические представ-
ления о предпрофильном и профильном обучении.

Тезисы изложения материала
Необходимость перехода старшей школы на профильное обучение

определена в «Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 г.».

Предпрофильная (допрофильная) подготовка – это система педаго-
гической, психолого-педагогической, информационной и организацион-
ной деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших
классов основной школы относительно избираемых ими профилирую-
щих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей
профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора про-
филя и конкретного места обучения на старшей ступени школы или иных
путей продолжения образования).

Предпрофильная подготовка представляет собой сочетание трех ос-
новных направлений работы: информационная работа, курсы по выбо-
ру, профильная ориентация, итоговая аттестация выпускников, порт-
фолио.

Базовый (минимальный) объем предпрофильной подготовки оп-
ределен примерной величиной в 100 часов за 9 класс (если считать 3
учебных часа в неделю в среднем на 34–35 учебных недель в году). Из
имеющихся 100 часов, в базовом варианте предлагается большую часть
времени – ориентировочно 2/3, т. е. 2 часа в неделю – отводить на спе ци-
ально организованные, краткосрочные (от месяца до полугода) кур сы

Количество часов

№ Тема Лекции
Практи-
ческие
занятия

Всего

1. Концепция профильного обучения.
Модель предпрофильной
подготовки

2 2 4

2. Система психологической
поддержки при выборе профиля
обучения

1 3 4

3.  Методы профдиагностики 1 3 4
4. Программы профильной

ориентации и профессионального
самоопределения

2 2 4

Всего 6 10 16

Зачет 15 минут на каждого человека
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по выбору. 1/3 объема предпрофильной подготовки, суммарно пример-
но 30–35 часов за год, отводится на информационную работу, а также
на мероприятия профориентационного характера. Эта работа подлежит
дополнительной тарификации.

Информационная работа представляет собой:
• знакомство с местными учреждениями возможного продолжения

образования после 9 класса, изучение особенностей их образователь-
ных программ, условий приема;

• посещение учреждений и производств, дней открытых дверей,
ярмарок и т. п.;

• изучение рынка труда.
Профильная ориентация – это специально организованная деятель-

ность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической
поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в про-
фильных и непрофильных классах старшей школы, в учреждениях про-
фессионального образования.

Направления профильной ориентации:
• психолого-педагогическая диагностика;
• анкетирование;
• консультирование учащихся 8–9 классов;
• организация процесса самопознания, рефлексия полученного опыта;
• формирование профессионально-ценностной мотивации в пред-

профильном классе.
Этапы профильной ориентации

1. Пропедевтический (конец 8 класса): изучение школьниками воз-
можностей и путей предпрофильной подготовки и профильного обуче-
ния; диагностика интересов, склонностей, способностей, образователь-
ного запроса школьников «на входе».

2. Основной (период обучения в 9 классе): обучение способам при-
нятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной
деятельности; анализ возможных ограничителей свободы выбора про-
филя обучения; «пробы выбора профиля обучения».

3. Заключительный (окончание 9 класса): диагностика интересов,
склонностей, способностей, образовательного запроса школьников «на
выходе»; работа с «матрицами» альтернативного выбора; «погружение»
в проблему выбора профиля.

Курсы по выбору  – специально организованные курсы, позволя-
ющие школьникам реально оценить свои возможности и попробовать
свои силы.

Цели курсов по выбору:
• создание базы для ориентации учеников в мире современных про-

фессий;
• ознакомление на практике со спецификой типичных видов дея-

тельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям;
• поддержание мотивации ученика к тому или иному профилю.
Курсы по выбору могут реализовываться в различных формах: урок,

практикум, погружение и т. п. Их продолжительность может быть раз-
личной (от 7 до 28 учебных часов).

Портфолио (портфель образовательных достижений)  – это сово-
купность индивидуальных образовательных сертифицированных (до-
кументированных) достижений, полученных учеником на олимпиадах,
мероприятиях системы дополнительного образования, в различных
творческих и исследовательских проектах и др.

Результат предпрофильной подготовки  – ученик должен быть го-
тов к выбору профиля дальнейшего обучения: продолжить обучение в
общеобразовательном классе, поступить в учебное заведение (гимна-
зию, лицей, техникум и др.) или продолжить обучение в профильном
классе.

Практическое занятие  (2 часа)
Цели:
– проанализировать степень готовности, выявить недостающие ре-

сурсы и сильные стороны психологической службы системы образова-
ния к введению предпрофильной подготовки;

– дать возможность психологам выразить свое отношение к рас-
сматриваемой теме.

Форма проведения:  техника SWOT-анализа («свот-анализа»).

Ход проведения
1. Работа в малых группах по 5–7 человек.
Задание: каждая группа заполняет матрицу SWOT-анализа.

Сильные стороны
психологической службы

на момент введения
предпрофильной подготовки

Новые возможности
для педагогов-психологов

в связи с введением
предпрофильного обучения

Слабые стороны
психологической службы

на момент введения
предпрофильной подготовки

Угрозы
(какие угрозы, отрицательные последствия

могут появиться в связи с введением
предпрофильного обучения)
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2. Выступления участников каждой группы. Совместное обсуждение.
Результат: заполненная матрица SWOT-анализа.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ

1. Немова Н. В. Управление введением системы предпрофильного
обучения девятиклассником. – М., 2003.

2. Теория и практика организации предпрофильной подготовки. –
М., 2003.

3. Чистякова С. Н., Захаров Н. Н, Профессиональная ориентация
школьников: организация и управление. – М., 1987.

4. Чистякова С. Н. Профессиональное самоопределение и про-
фессиональная карьера молодежи. – М., 1993.

5. Элективные курсы и другие средства профильной ориентации в
предпрофильной подготовке школьников. – М., 2003.

Тема 2. Система психологической поддержки при выборе профиля
обучения в старшей школе  (4 часа)

Основные понятия:  психологическая поддержка выбора профиля
обучения.

Роль психолога на разных этапах предпрофильной подготовки.
Повышение мотивации педагогического коллектива к введению

профилизации. Информационная работа и ее формы в деятельности
психолога.

Направления деятельности психолога на разных этапах профиль-
ной ориентации. Психологическая диагностика учащихся с целью оп-
ределения выбора профиля обучения. Консультирование школьников
по вопросам оптимального выбора профиля и дальнейшего пути про-
фессионального образования. Определение готовности школьников к
принятию осознанного решения о выборе профиля обучения.

Оказание помощи педагогам в осуществлении педагогического со-
провождения учащихся.

Лекция. Психологическая поддержка выбора
профиля обучения  (1 час)

Цели:
– показать актуальность и необходимость оказания психологиче-

ской поддержки учащимся в выборе профиля обучения;
– сформировать у слушателей представления о психологических

особенностях, связанных с внедрением предпрофильного обучения;

– познакомить с опытом других регионов по психологическому со-
провождению предпрофильного обучения;

– повысить мотивацию педагогов-психологов на участие в раз-
работке модели психологического сопровождения предпрофильно-
го обучения.

Тезисы изложения материала
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпуск-

ника основной ступени перед необходимостью совершения ответствен-
ного выбора – предварительного самоопределения в отношении про-
фессионального образования.

По данным проведенных в последние годы исследований, в России
более 80% старшеклассников испытывают трудности в профессиональ-
ном самоопределении, слабо ориентируются в профессиях, не имеют
представлений о требованиях к современному работнику, затрудняют-
ся в постановке жизненных и профессиональных целей. Все это накла-
дывает отпечаток на формирование профессиональных планов: к мо-
менту окончания учебы большая часть учащихся меняет сделанный
ранее профессиональный выбор, а многие (50%) его вообще не имеют.
У большинства выпускников формирование профессиональных инте-
ресов и самоопределение затягиваются на 1,5–2 года, что впоследствии
отрицательно сказывается на их профессиональном становлении и кон-
курентоспособности на рынке труда. Поэтому остро встает вопрос ока-
зания профориентационной помощи старшеклассникам.

Роль психолога – помочь учащемуся принять решение о пути даль-
нейшего профессионального образования. Психолог осуществляет эту
работу через профильную ориентацию, информационную работу, учас-
тие в курсах по выбору.

Участники введения системы предпрофильного обучения: на-
чальник Управления образования, муниципальный координатор, ди-
ректор образовательного учреждения, зам. директора, курирующий
вопросы предпрофильного обучения, классные руководители, пе-
дагоги-предметники, психологи, социальные педагоги, учебные за-
ведения (техникумы, колледжи, вузы, учреждения дополнительно-
го образования), методические службы (подготовка кадров), пси-
хологические службы (консультационная помощь родителям и
учащимся).

Опыт работы Самарской области по психолого-педагогическо-
му сопровождению предпрофильной подготовки.  В содержание
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психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подго-
товки входит:

– диагностика (система диагностических мероприятий по выявле-
нию склонностей, направленности и мотивации учащихся к освоению
того или иного вида деятельности);

– мониторинг личного продвижения учащегося в процессе освое-
ния курсов по выбору;

– работа с учащимися: индивидуальные консультации, групповые
тренинги, нацеленные на освоение учащимися способов самопрезен-
тации, самоанализа, самоконтроля, организации труда, планирования,
эффективной коммуникации и т.д.

Опыт СОШ № 19 г. Москвы (реальная школа) . Задача психолога –
определение, к какому виду деятельности наиболее склонны и способ-
ны учащиеся, выработка рекомендаций по профессиональному само-
определению учащихся. Основное средство решения задачи: психоло-
гическая диагностика профессиональных намерений, интересов, склон-
ностей, способностей, ценностных ориентаций, индивидуальных
особенностей. После проведения первичной диагностики психолог ре-
комендует учащемуся вид профессиональной деятельности и профиль
обучения в реальной школе. Подросток может прислушаться к реко-
мендациям или нет. Затем разрабатываются тренинговые занятия, орга-
низуются диагностические пробы, что позволяет подростку убедиться
в целесообразности специальной направленной работы по подготовке
к профессии.

Опыт республики Саха (Якутия). Основные направления работы
психолога: определение сформированности Личного Профессиональ-
ного Плана на начало и конец года; анализ динамики процесса выбора
учащимися дальнейшего образовательного маршрута; сотрудничество
с педагогами-предметниками по выявлению способностей учащихся к
определенным видам профессиональной деятельности.

Опыт психологического сопровождения организации и введения
предпрофильной подготовки Псковской области.  Основные направле-
ния деятельности психолога: психолого-педагогический анализ готов-
ности учащегося к профсамоопределению (комплексная диагностика);
индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа; орга-
низации развивающих процедур для учащихся 8 классов (социально-
психологические тренинги, сюжетно-ролевые и деловые игры и т.п.)
по профессиональному самоопределению.

Практическое занятие (3 часа)
Цели:
– определить роль психолога в организации психологической под-

готовки учащихся к выбору профиля обучения;
– создать информационные ресурсы для разработки модели психо-

логического сопровождения предпрофильного обучения;
– формирование навыков построения модели профессиональной

деятельности психологов в рамках предпрофильного обучения.

Ход проведения
1. Индивидуальная работа по заполнению таблицы «Психологиче-

ская поддержка выбора профиля обучения».
Задание: определить роль психолога на основных этапах предпро-

фильного обучения и направлениях деятельности, характерных для каж-
дого этапа.

Психологическая поддержка выбора профиля обучения

Роль психолога

Этап Направление
деятельности Участ-

вует
    Испол-
   нитель

   Анали-
  зирует

Прини-
мает

решение

   Экс-
   перт

1 2 3 4 5 6 7

1. Разработка нормативно-
правовой базы по пред-
профильному обучению

Подготовка
к введению
предпро-
фильного
обучения

2. Повышение мотивации
педагогического коллек-
тива к профилизации
1. Общее знакомство с ти-
пами и уровнями учрежде-
ний послешкольного обра-
зования
2. Знакомство с местными
учреждениями возможно-
го продолжения образо-
вания после 9 класса,
изучение особенностей их
образовательных про-
грамм, условий приема
3. Организация посещений
образовательных учрежде-
ний и производств
4. Организация и проведе-
ние творческих конкурсов,
олимпиад, дней открытых
дверей, ярмарок и т. п.
5. Изучение школьниками
рынка труда

Информа-
ционная
работа

6. Организация информа-
ционных мероприятий с
родителями (по вопросу
предпрофильной подго-
товки)

Профильная ориентация
1. Презентация «образо-
вательной карты» города
2. Изучение школьниками
возможностей и путей
предпрофильной подго-
товки и профильного
обучения
3. Диагностика интересов,
склонностей, мотивации к
освоению того или иного
вида деятельности школь-
ников

1 э т а п
Пропедев-
тический
(конец
8 класса)

4. Изучение образователь-
ного запроса школьников
с учетом мнения родителей
(«на входе»)
1. Психолого-педагогиче-
ская диагностика учащихся
с целью определения вы-
бора профиля обучения
пути дальнейшего профес-
сионального образования
2. Обучение школьников
способам принятия реше-
ния о выборе пути даль-
нейшего образования

2 э т а п
Основной
(на протя-
жении
9 класса)

3. Организация процесса
самопознания, рефлексия
полученного опыта в ходе
диагностики, посещения
курсов и др., формирова-
ние профессионально-
ценностной мотивации
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1 2 3 4 5 6 7

2. Знакомство с местными
учреждениями возможно-
го продолжения образо-
вания после 9-го класса,
изучение особенностей их
образовательных про-
грамм, условий приема
3. Организация посещений
образовательных учрежде-
ний и производств
4. Организация и проведе-
ние творческих конкурсов,
олимпиад, дней открытых
дверей, ярмарок и т. п.
5. Изучение школьниками
рынка труда
6. Организация информа-
ционных мероприятий с
родителями (по вопросу
предпрофильной подго-
товки)

Профильная ориентация
1. Презентация «образо-
вательной карты» города
2. Изучение школьниками
возможностей и путей
предпрофильной подго-
товки и профильного
обучения
3. Диагностика интересов,
склонностей, мотивации к
освоению того или иного
вида деятельности школь-
ников

1 э т а п
Пропедев-
тический
(конец
8 класса)

4. Изучение образователь-
ного запроса школьников
с учетом мнения родителей
(«на входе»)
1. Психолого-педагогиче-
ская диагностика уча-
щихся с целью определе-
ния выбора профиля обу-
чения пути дальнейшего
профессионального обра-
зования
2. Обучение школьников
способам принятия реше-
ния о выборе пути даль-
нейшего образования
3. Организация процесса
самопознания, рефлексия
полученного опыта в ходе
диагностики, посещения
курсов и др., формирова-
ние профессионально-
ценностной мотивации
4. Анализ учащимся воз-
можных ограничителей
(затруднений, проблем)
свободы выбора профиля
обучения
5. «Пробы» выбора про-
филя обучения (выявле-
ние соответствия интере-
са возможностям)

2 э т а п
Основной
(на протя-
жении
9 класса)

6. Проведение ориента-
ционных курсов

4. Анализ учащимся воз-
можных ограничителей
(затруднений, проблем)
свободы выбора профиля
обучения
5. «Пробы» выбора про-
филя обучения (выявле-
ние соответствия интере-
са возможностям)
6. Проведение ориента-
ционных курсов
7. Консультирование
школьников по определе-
нию оптимального выбо-
ра профиля
8. Формирование инфор-
мационно-методической
базы (учебные заведения,
профессиокарты, разра-
ботка методических ма-
териалов и т. д.)
9. Обучение педагогов
элементам диагностики
индивидуальных пред-
почтений и методам про-
фессионального самооп-
ределения учащихся
10. Оказание помощи
педагогам в осуществле-
нии педагогического со-
провождения учащихся
11. Консультирование в
«трудных случаях», раз-
решение конфликтных
ситуаций
1. Изучение образователь-
ного запроса школьников
(«на выходе») с учетом
мнения родителей
2. Работа с «матрицами»
альтернативного выбора
3. «Погружение» в про-
блему выбора профиля
(работа над матрицей
итогового выбора профи-
ля с помощью эксперт-
ных оценок)
4. Определение готовно-
сти школьника к приня-
тию решения о выборе
профиля. Анализ и оцен-
ка результатов выбора
профиля и готовности к
профсамоопределению

3 э т а п
Заключи-
тельный
(конец
9 класса)

5. Мониторинг освоения
предпрофильных курсов

Курсы по
выбору

Преподавание ориентаци-
онных курсов по выбору

Другое

1 2 3 4 5 6 7
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2. Работа в малых группах по 5–7 человек.
Задание: согласовать индивидуальные выборы с мнением других уча-

стников группы с целью выработки общего подхода по данному вопросу.
3. Групповое обсуждение полученных результатов.
Основное внимание уделяется единогласию (или по большинству голо-

сов) в определении роли психолога в поддержке выбора профиля обучения.
Результат обсуждения:  у каждого частника остается список задач

работы психолога по организации психологического сопровождения
предпрофильного обучения.

4. Самооценка профессиональной готовности по основным направ-
лениям деятельности психолога в предпрофильной подготовке.

Задание: оценить по 5-бальной шкале собственные умения и навы-
ки (от 0 – умения и навыки отсутствуют до 5 – умения и навыки сфор-
мированы) из списка задач работы психолога по организации психоло-
гического сопровождения предпрофильного обучения (результат пре-
дыдущего задания).
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Тема 3. Методы профдиагностики  (4 часа)

Основные понятия:  компьютерная профдиагностика, активизирую-
щая профдиагностика, готовность к осуществлению выбора профиля.

Психологическая диагностика как один из видов оказания практиче ской
помощи учащимся в процессе профильной ориентации и профессиональ-
ного самоопределения. Цели, задачи и принципы диагностики в предпро-
фильном обучении. Приоритет самодиагностики в профильной ориентации
школьников. Основные требования к психодиагностическим процедурам.

Блоки психодиагностических методов и методик: диагностика про-
фессиональных интересов и склонностей, диагностика профессиональ-
ных способностей и личностных характеристик, активизирующие про-
фориентационные методики, профориентационная компьютерная диаг-
ностика, диагностика уровня готовности учащихся к самостоятельному
и осознанному выбору проф иля.

Диагностический минимум и углубленная диагностика выбора про-
филя обучения. Цели и задачи.

Формы фиксации результатов диагностики: текущая матрица оцен-
ки выбора профиля, матрица итогового выбора профиля.

Лекция. Психологическая диагностика как один из видов
оказания помощи учащимся в выборе профиля обучения  (1 час)

Цель: раскрыть основные задачи, формы, принципы использова-
ния профориентационной диагностики в предпрофильном обучении.

Тезисы изложения материала
Психологическая диагностика является одним из видов оказания

практической помощи учащимся в процессе профессионального само-
определения.

4. Анализ учащимся воз-
можных ограничителей
(затруднений, проблем)
свободы выбора профиля
обучения
5. «Пробы» выбора про-
филя обучения (выявле-
ние соответствия интере-
са возможностям)
6. Проведение ориента-
ционных курсов
7. Консультирование
школьников по определе-
нию оптимального выбо-
ра профиля
8. Формирование инфор-
мационно-методической
базы (учебные заведения,
профессиокарты, разра-
ботка методических ма-
териалов т. д.)
9. Обучение педагогов
элементам диагностики
индивидуальных пред-
почтений и методам про-
фессионального самооп-
ределения учащихся
10. Оказание помощи
педагогам в осуществле-
нии педагогического со-
провождения учащихся
11. Консультирование в
«трудных случаях», раз-
решение конфликтных
ситуаций
1. Изучение образователь-
ного запроса школьников
(«на выходе») с учетом
мнения родителей
2. Работа с «матрицами»
альтернативного выбора
3. «Погружение» в про-
блему выбора профиля
(работа над матрицей
итогового выбора профи-
ля с помощью эксперт-
ных оценок)
4. Определение готовно-
сти школьника к приня-
тию решения о выборе
профиля. Анализ и оцен-
ка результатов выбора
профиля и готовности к
профсамоопределению

3 э т а п
Заключи-
тельный
(конец
9 класса)

5. Мониторинг освоения
предпрофильных курсов

Курсы по
выбору

Преподавание ориентаци-
онных курсов по выбору

Другое

1 2 3 4 5 6 7
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Несмотря на критику существующей профессиональной диагнос-
тики (Е. А. Климов, Е. М. Борисова, К. М. Гуревич), большинство авто-
ров (М.-А. Роббер, Ф. Тильман, А. П. Чернявской) считают, что основ-
ная задача профдиагностики – осуществить прогноз того, какая про-
фессия принесет для конкретного индивида большую удовлетворенность
и успешность.

Психодиагностическая работа психолога со старшеклассниками по
подготовке их к осознанному выбору профессии должна строится на
принципе активности личности в процессе самопознания, постоянном
анализе полученных результатов, осознания их значимости для своего
развития и профессионального самоопределения.

Большинство диагностических заданий должно предлагаться в
форме самодиагностики, когда ребенок сам проверяет себя, обрабаты-
вает полученные результаты, делает выводы. Роль психолога при этом
– помочь интерпретировать полученные данные.

Основные задачи  психолога в диагностической работе со старше-
классниками по подготовке их к выбору профиля обучения и дальней-
шего профессионального образования:

– мотивационная (заинтересовать подростков проблемой самопоз-
нания, показать значимость, важность изучения себя и своих особенно-
стей для дальнейшего саморазвития);

– информационно-справочная (дать необходимые знания об индиви-
дуальных особенностях человека, профессионально важных качествах);

– собственно диагностическая (направлена на самопознание подрост-
ка, решается с помощью несложных, понятных подростку психодиагнос-
тических методик, чтобы сформировать у подростка готовность к само-
познанию и оказать помощь в объяснении результатов этого познания);

– развивающая (создание условий для осознания возможностей
выбора, принятия ответственности за сделанный выбор, для развития
навыков самооценки, самоконтроля, самопознания).

Основные требования при отборе  диагностических профориента-
ционных методик: диагностико-активизирующий характер, достаточная
валидность и надежность, экономичность в отношении временных зат-
рат, актуальность.

Блоки психодиагностических методик :
1. Диагностика профессиональных интересов и склонностей – ос-

нова для адекватного выбора профиля.
Примеры методов и методик: анкетирование, структурированная бе-

седа, дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Климова  Е. А.,

Карты интересов, Опросник профессиональных склонностей Л. Йоваши,
Опросник профессиональных предпочтений Л. Н. Кабардовой и др.

2. Диагностика профессиональных способностей и личностных
характеристик (мотивационные, характерологические, эмоционально-
волевые, интеллектуальные особенности).

3. Активизирующие профориентационные методики Н. С. Пряж-
никова  Главной целью и особенностью активизирующих опросников
является не столько получение информации о клиенте, сколько стиму-
лирование его размышлений о собственных перспективах личностного
и профессионального самоопределения, формирование готовности к раз-
мышлениям о себе и своей жизни.

4. Компьютерные профориентационные методики.
Могут использоваться компьютерные профориентационные диаг-

ностические методики: «PROFI», «Выбор», «Весы», экспресс-диагнос-
тика профессиональных предпочтений «Ориентир», ДДО, Карта инте-
ресов, Опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда.

5. Диагностика уровня готовности учащегося к самостоятельному
и осознанному выбору профиля.

Целью этого блока диагностических методов и методик является:
– определение уровня информированности о мире профессий;
– определение уровня информированности о способах получения

профессионального образования и работы;
– определение внешних и внутренних факторов, влияющих на вы-

бор профиля;
– выявление уровня сформированности личной профессиональной

перспективы (личного профессионального плана).
Здесь широко используются такие методы диагностики как анкети-

рование, структурированная беседа, метод незаконченных предложений,
а также диагностические методики: «Профессиональная пригодность»
(А. П. Чернявской), опросник «Определение готовности к выбору про-
фессии» (А. П. Успенского), опросник по схеме построения личной про-
фессиональной перспективы (Н. С. Пряжникова).

Практическое занятие (3 часа)
Цели:
– анализ диагностических ресурсов для осуществления психоло-

гической поддержки выбора профиля обучения;
– создание единого списка профориентационных методик для ди-

агностического минимума и углубленной диагностики выбора профи-
ля обучения;
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– организация обмена опытом между участниками по использова-
нию различных профориентационных методик.

Ход проведения
1. Работа в малых группах по 5–7 человек.
Задание: каждой группе выдается комплект психодиагностических

профориентационных методик. Предлагается заполнить таблицу на ос-
нове анализа методик.

Результат работы:  у каждого слушателя имеется описание мето-
дик профориентационной диагностики.

Описание профориентационных методик

Список методик для анализа и заполнения таблицы.
• Опросник профессиональных предпочтений. Автор – Дж. Хол-

ланд (или Дж. Голланд).
• Карта интересов. Автор – А. Е. Голомшток (модификация Г. В.

Резапкиной).
• Карта интересов. Автор – А. Е. Голомшток. Варианты 90, 144, 174

вопроса.
• Опросник профессиональных склонностей. Автор – Л. Йоваши

(Модификация Г. В. Резапкиной).
• ДДО (дифференциально-диагностический опросник). Автор –

Е. А. Климов.
• Матрица выбора профессии. Автор – Г. В. Резапкина.
• TART. Автор – Р. Тигер.
• Мотивы выбора профессии. Модификация Р. В. Овчаровой.
• Методика диагностики направленности личности. Автор – Б. Басс.
• Компьютеризованная методика «PROFI».
• Опросник профессиональных предпочтений. Автор – Л. Н. Ка-

бардова.
• Опросник для выявления готовности к выбору профессии. Автор

– В. Б. Успенский.

• Анкета жизненного и профессионального самоопределения уча-
щихся 9 классов (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев).

• Определение сформированности личного профессионального пла-
на. Автор – Н. С. Пряжников.

2. Работа в малых группах по 5–7 человек.
Задание: разработать единый список профориентационных мето-

дов и методик для диагностического минимума и углубленной диагнос-
тики выбора профиля обучения, заполнить таблицу.

 Направление диагностики

1. Диагностика профессио-
нальных интересов и
склонностей

2. Диагностика личност-
ных качеств и профессио-
нальных способностей

3. Диагностика уровня
готовности осознанно-
му выбору профиля
обучения

3. Групповое обсуждение результатов работы малых групп.
Ожидаемый результат  практического занятия: создание единого

списка профориентационных методов и методик для диагностического
минимума и углубленной диагностики выбора профиля обучения.

4. Знакомство с рекомендуемым списком диагностического мини-
мума и углубленной диагностики, предложенным Вологодским инсти-
тутом развития образования.

 5. Информирование участников о способах фиксации результатов
диагностики.

• карты выбора профиля;
• записи в тетрадях учащихся;
• матрица итоговой оценки выбора профиля;
• текущая матрица результатов диагностики и выбора профиля.

Методика,
автор

Краткая
характеристи-

ка (на что
направлена)

Источник
литературы

Возможность использования (+ / –)
пси-
холо-
гом

педа-
го-
гом

в 8–9
клас-
сах

в 10–11
классах ККО

в про-
фильных
классах

Методы и методики
диагностического

минимума

Методы и методики для
углубленной диагностики
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Тема 4. Программы профильной ориентации
и профессионального самоопределения  (4 часа)

Основные понятия:  профориентационная программа, профессио-
нальное самоопределение.

Цели и задачи программы профильной ориентации и профессио-
нального самоопределения. Основное содержание программ: понятие
готовности к выбору профессии; схема выбора и алгоритм принятия
решения о выборе профиля и пути дальнейшего профессионального
самоопределения; профессиональные предпочтения, интересы и склон-
ности; возможности, профессиональные способности; пути получения
профессионального образования; понятие Личного Профессионально-
го Плана; ошибки в выборе профессии.

Требования к содержанию программ: актуальность, активная фор-
ма передачи знаний учащимся, экономность, эффективность, контро-
лируемость.

Требования к оформлению программ профильной ориентации и
профессионального самоопределения.

Лекция. Программы профильной ориентации
и профессионального самоопределения  (1 час)

Цели:
– дать представление об основных вопросах, которые должны быть

рассмотрены в программе профильной ориентации и профессиональ-
ного самоопределения для старшеклассников;

Готовность
к выбору
профиля

Выбор профессии

Данные по
результатам
диагностиче-
ских методикФамилия,

имя
ученика начало

года
конец
года

предва-
рительный,
на начало

года

оконча-
тельный,
на конец

года

Сформи-
рован-
ность
ЛПП
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– обозначить основные требования к составлению и оформлению
программ.

Тезисы изложения
Цель любой программы профильного и профессионального само-

определения – подготовить учащихся к ситуации выбора дальнейшего
образования.

Содержание программы  должно обязательно включать:
• понятие готовности к выбору профессии;
• схему выбора и алгоритм принятия решения о выборе профиля и

пути дальнейшего профессионального самоопределения;
• профессиональные предпочтения, интересы и склонности;
• возможности, профессиональные способности;
• пути получения профессионального образования;
• понятие Личного Профессионального Плана;
• ошибки в выборе профессии и профиля.
Основные требования к содержанию :
1. Программа должна содержать новые знания, представляющие

высокую степень актуальности и полезности для учащихся.
2. Содержание программы должно быть направлено не только на

пассивную форму передачи знаний (информирование по вопросам са-
моопределения), но и на самопознание, приобретение практических
умений и навыков (через активные методы обучения).

3. Программа должна быть достаточно эффективной с точки зре-
ния времени, отведенного на ее реализацию.

4. Программа позволяет получить итоговый результат (т.е. должна
быть контролируемость программы).

Требования к оформлению программ:
1. Название, автор.
2. Актуальность.
3. Цели, задачи.
4. Краткая характеристика содержания, методов, используемых в

программе.
5. Организационные условия.
6. Учебно-тематический план.
7. Список литературы.

Практическое занятие  (3 часа)
Цели:
– познакомить участников с разными программами профильного и

профессионального самоопределения, рекомендуемыми к использованию;

– проанализировать существующие программы на предмет соот-
ветствия требованиям к содержанию и оформлению;

– организация обмена опытом между участниками по проведению
профориентационных программ профессионального самоопределения
школьников.

Ход проведения
1. Работа в парах (или тройках).
Задание: проанализировать программы по следующим критериям:
1) отражение в содержании программы основных вопросов про-

фильной ориентации и профессионального самоопределения;
2) выполнение основных требований к содержанию программы;
3) выполнение основных требований к оформлению программы;
4) наличие методического комплекса по программе.
Список программ для анализа:
• Махаева О. А., Григорьева Е. Е. Я выбираю профессию: Комплек-

сная программа активного профессионального самоопределения школь-
ников. – М.: УЦ «Перспектива», 2002.

• Митина Л. М. Психологическое сопровождение выбора профес-
сии. – М.: МПСИ «Флинта», 2003.

• Основы выбора профессии. Факультативный курс для выпускни-
ков школ. – Вологодский областной центр занятости, 1997.

• Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда:
Учебное пособие для учащихся старших классов школ / Ж. Н. Безус ,
И. В. Кузнецова. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2003.

• Резапкина Г. В. Скорая помощь в выборе профессии. Практическое
руководство для педагогов и школьных психологов. – М.: Генезис, 2004.

• Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионально-
го определения для подростков.– М.: Генезис, 2002.

• Твоя профессиональная карьера: Учебно-методический комплект
для учащихся 8–9 классов / Под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвеще-
ние, 2003.

• Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профес-
сиональной ориентации. – М.: Владос-Пресс, 2003 и другие.

2. Представление результатов работы пары (тройки). Участники
выступают с оценкой программ и своими предложениями по их исполь-
зованию.

3. Обмен опытом, выступления педагогов-психологов по проведе-
нию профориентационных программ.
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ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ

1. Климов Е. Д. Как выбирать профессию: Книга для учащихся стар-
ших классов средней школы. – М., 1990.

2. Немова Н. В. Управление введением системы предпрофильного
обучения девятиклассником. – М., 2003.

3. Марасанов И. И. Социально-психологический тренинг. – М., 1998.
4. Махаева О. А., Григорьева Е. Е. Я выбираю профессию: Комп-

лексная программа активного профессионального самоопределения
школьников. – М.: УЦ «Перспектива», 2002.

5. Методические рекомендации по организации профессионально-
го самоопределения учащихся // Завуч. – 2003. – № 2. – С. 63–67.

6. Митина Л. М. Психологическое сопровождение выбора профес-
сии. – М.: МПСИ «Флинта», 2003.

7. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. – М.:
Просвещение, 1996. – С. 276–333.

8. Основы выбора профессии. Факультативный курс для выпуск-
ников школ. – Вологодский областной центр занятости, 1997.

9. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старшеклас-
сников. – М.: ВЛАДОС. – 2001. – С. 132–143.

10. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубро-
виной. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – С. 283–427.

11. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда:
Учебное пособие для учащихся старших классов школ / Ж. Н. Безус,
И. В. Кузнецова. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2003.

12. Резапкина Г. В. Скорая помощь в выборе профессии. Практи-
ческое руководство для педагогов и школьных психологов. – М.: Гене-
зис, 2004.

13. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессиональ-
ного определения для подростков.– М.: Генезис, 2002.

14. Твоя профессиональная карьера: Учебно-методический комп-
лект для учащихся 8–9 классов / Под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Про-
свещение, 2003.

15. Теория и практика организации предпрофильной подготовки. –
М., 2003.

16. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по про-
фессиональной ориентации. – М.: Владос-Пресс, 2003.

17. Элективные курсы и другие средства профильной ориентации в
предпрофильной подготовке школьников. – М., 2003.

Задания к зачету по программе
«Психологическое сопровождение предпрофильного обучения»

I. Перспективный план работы по психологическому сопровожде-
нию предпрофильного обучения в образовательном учреждении (офор-
мляется письменно).

1. Цели и задачи психологического сопровождения.
2. Характеристика содержания и форм работы по направлениям

деятельности педагога-психолога в предпрофильной подготовке:
• диагностическая работа;
• информационная работа;
• проведение курсов по выбору;
• консультирование;
• профильная ориентация;
• другое.
3. Направления и формы работы с педагогами, учащимися 8–9 клас-

сов и родителями.
4. Другое.
II. Самооценка профессиональной готовности к осуществлению

психологического сопровождения предпрофильной подготовки.
1. Степень информирования о перспективах своего участия в со-

здании системы предпрофильного обучения.
2. Степень готовности по различным направлениям психологиче-

ского сопровождения предпрофильного обучения:
• диагностическая работа;
• методическое обеспечение;
• консультирование по вопросам профессионального определения;
• проведение информационной работы по профильной ориентации;
• работа с педагогами;
• работа с родителями;
• другое.
3. Необходимость повышения квалификации (по каким направле-

ниям).

Дополнительными к курсу могут быть предложены следующие
темы:

1. Профориентационное консультирование.
2. Профориентационная компьютерная диагностика.
3. Обучение учащихся алгоритму принятия решения по выбору про-

филя и пути дальнейшего профессионального образования.
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4. Работа психолога с родителями по обучению способам оказания
поддержки в профессиональном самоопределении ребенка.

5. Организация групповой и индивидуальной работы классного
руководителя по профильной ориентации. Психологический аспект.

6. Организация групповой и индивидуальной работы педагога-пред-
метника по профильной ориентации на уроке. Психологический аспект.

7. Разработка психологических программ профессионального са-
моопределения в конкретном образовательном учреждении (методиче-
ские рекомендации).

8. Особенности профессионального самоопределения учащихся
разного возраста.

9. Особенности профориентационной работы и профильной ориен-
тации с детьми с особыми образовательными потребностями (классы
системы КРО, дети с девиантным и делинквентным поведением и др.).

10. Профориентационные игры во внеклассной работе педагога.

Ч а с т ь 2

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ

Программа дополнительного образования для педагогов
основной школы

Пояснительная записка

Программа предназначена для проведения обучения педагогических
кадров (классных руководителей, учителей основной школы, социальных
педагогов) содержанию и методам профориентационной работы при вве-
дении предпрофильной подготовки учащихся в основной школе.

В ходе обучения педагоги познакомятся с основными положения-
ми профориентационной работы, приемами информационной поддер-
жки выбора учащимися профиля дальнейшего образования, методами
помощи в профессиональном выборе, приобретут опыт проведения
профориентационного курса для подростков.

Освоение программы предполагает моделирование профориента-
ционных занятий, рефлексию задач, форм и методов, реализованных в
профориентационной программе для школьников, личностных и про-
фессиональных ресурсов участников обучения.

Слушатели сами «проходят» программу, которую затем будут реа-
лизовывать в работе с учениками. Приобретенный опыт участия позво-
лит педагогам оценить свои профессиональные и личностные возмож-
ности в связи с решением предложенных задач, подготовиться к само-
стоятельному ведению профориентационного курса для школьников.

Участники обеспечены методическим комплектом для проведения за-
нятий, в который включены конспекты занятий с подробным описанием
действий ведущего; диагностические материалы, контрольные вопросы.

Количество часов, отводимых на реализацию данного курса в соот-
ветствии с программой – 18 (из них 2 – теория и 16 – практические
занятия).

Программа включает в себя учебно-тематический план, содержа-
ние подготовки и его распределение по времени, контрольные вопро-
сы, а также список рекомендуемой литературы к темам курса.
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Учебный план

Тема 1. Особенности профориентационной работы в условиях
предпрофильного обучения

Принципы организации предпрофильной подготовки в основной
школе. Цели и задачи профориентационной работы. Профориентаци-
онная компетентность. Приемы активизации профессионального и
личностного самоопределения. Требования к диагностике в рамках
предпрофильной подготовк и. Показатели эффективности предпро-
фильной подготовки. Диагностический минимум в программе по про-
фориентационной работе. Этапы профильной ориентации в основной
школе (пропедевтический, основной, заключительный), презентация
«образовательной карты». Профориентационные программы для
школьников.

Контрольные вопросы:
– Какова роль педагога (классного руководителя) в профессиональ-

ной ориентации (на каждом этапе профильной ориентации в основной
школе)?

– Роль диагностики в профориентационных программах основной
школы?

– Основные профориентационные программы (анализ).

ЛИТЕРАТУРА

Климов Е. А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск:
Принтер, 1993.

Предпрофильная подготовка: начало эксперимента. – М.: Альянс
Пресс, 2004.

Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределе-
ние. – М.: Воронеж, 1996.

Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред.
Л. М. Митиной. – М.: МПСИ «Флинта», 2003.

Резапкина Г. В. Я и моя профессия – М.: Генезис, 2000.
Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная об-

ласть «Технология». – М.: НФПК, 2004.

Тема 2. Активизация профессионального
и личностного самоопределения школьников

(вводно-мотивационное занятие)
Задачи:
• информирование о целях, задачах курса, формах работы;
• выявление отношения педагогов к проблеме профильной подго-

товки;
• определение приемов активизации профессионального и личност-

ного самоопределения школьников.

Формы работы:
– работа в мини-группах;
– обсуждение итогов работы;
– выступления групп;
– анкетирование.

План
1. Знакомство (упражнение «Круги»).

 2. Информирование о целях, задачах курса, формах работы.
 3. Выработка групповых норм. Обсуждение и принятие норм груп-

пового взаимодействия, роль руководителя обсуждения.
 4. Анкета жизненного и профессионального самоопределения школь-

ников (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев, 2004). (См. Приложение к части 4).

Количество часов, в том числеРазделы и темы всего лекции практика
1. Особенности профориентационной
работы в условиях предпрофильного
обучения. Профориентационные про-
граммы для школьников

2 2 –

2. Вводно-мотивационное занятие (акти-
визация профессионального и личност-
ного самоопределения школьников)

2 – 2

3. Основы альтернативного выбора
(схема выбора «хочу» – «могу» – «надо»).
Мир профессий

4 – 4

4. Профессиональные интересы, пред-
почтения в выборе образовательного
профиля

2 – 2

5. Способности и выбор профиля 2 – 2
6. Умения и навыки самопрезентации как
фактор выбора образовательного профиля 4 4

7. Планирование профессионального
маршрута 2 – 2

Всего 18 2 16
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Тема 3. Основы альтернативного выбора
(схема выбора «хочу – могу – надо»). Мир профессий

 Задачи:
• анализ факторов профессионального выбора;
• информирование о специфике современного рынка труда (на ос-

нове региональных материалов);
• определение возможностей информационных методов в процес-

се предпрофильной подготовки;
• отработка умения выступать перед аудиторией.

Формы работы:
– групповая работа;
– работа в мини-группах;
– обсуждение итогов работы;
– моделирование устного выступления.

План
1. Создание схемы выбора «хочу» – «могу» – «надо» (список фак-

торов выбора профессий, классификация факторов).
2. Информирование о мире профессий.
Моделирование устного выступления (упражнения «Выступление без

подготовки»; «Выступление по заданному тексту»). (См. Приложение 1).

Тема 4. Профессиональные интересы, предпочтения
в выборе образовательного профиля

Задачи:
• создание условий для анализа интересов в процессе предпрофиль-

ной подготовки;
• знакомство с методиками диагностики интересов;
• определение методических условий и принципов проведения ди-

агностики в рамках предпрофильного обучения;
• организация самодиагностики;
• знакомство с методами актуализации проблемы важности интере-

сов в профессиональном выборе (групповая дискуссия);
• отработка навыков проведения дискуссии.

Формы работы:
– индивидуальная работа по заполнению опросника;
– групповая работа;
– моделирование дискуссии.

План
1. Упражнение «Да – нет» (моделирование групповой дискуссии).
2. Информирование о принципах рефлексивной диагностики; ди-

агностическом минимуме в рамках профориентационного курса, мат-
рицах текущего итогового выбора.

3. Заполнение опросника ДДО (Е. А. Климов) (См. Приложение к
части 4).

4. Заполнение «Карты интересов» (модификация Г. В. Резапкиной,
2002). (См. там же).

5. Обсуждение результатов (сопоставление данных обеих методик).

Тема 5. Способности и выбор профиля
Задачи:
• создание условий для анализа способностей (возможностей) в про-

цессе предпрофильной подготовки;
• знакомство с методиками диагностики способностей;
• определение методических условий и принципов проведения ди-

агностики в рамках предпрофильной подготовки
• организация самодиагностики.

Формы работы:
– индивидуальная работа по выполнению тестов;
– работа в мини-группах.

План
1. Определение требований разных типов профессий (человек – чело-

век, человек – художественный образ, человек – знак, человек – техника) .
2. Самодиагностика качественных характеристик (внимание, па-

мять, креативность, мышление, коммуникативные способности). (См.
приложение к части 4).

3. Выполнение профессиональных проб П. С. Лернера, 2004 (рабо-
та в мини-группах). (См. там же).

Тема 6. Умения и навыки самопрезентации как фактор выбора
образовательного профиля

Задачи:
• анализ проблемы автономности в выборе профиля обучения, про-

фессии;
• развитие навыков самопрезентации, способности отстаивать соб-

ственное мнение.
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Формы работы:
– работа в парах;
– ролевая игра.

План
 1. Информирование о ролевом моделировании.
 2. Ролевая игра «Царство-государство». Обсуждение ролевой игры.

Тема 7. Планирование профессионального маршрута

Задачи:
• обучение навыкам целеполагания в выборе профессионального

развития;
• рефлексия задач, форм и методов, реализуемых в программе.

Формы работы:
– работа в мини-группах;
– обсуждение результатов работы;
– индивидуальная работа с матрицей выбора;
– индивидуальная работа по составлению плана.

План
1. Информирование о возможных образовательных маршрутах.

Работа с матрицей выбора. (См. Приложение к части 4).
2. Анализ возможных ошибок выбора.
3. Построение профессионального плана.
4. Обсуждение возможностей профориентационного курса для под-

ростков.
Контрольные вопросы:
– Определите цели и задачи профориентационного курса для под-

ростков.
– Обоснуйте необходимость активных форм профориентационной

работы с подростками.
– Раскройте возможности информационных методов в организа-

ции профориентационной работы.
– Назовите основные факторы выбора профессии?
– Определите приемы эффективного проведения дискуссии?
– Охарактеризуйте роль диагностики в программе?
– Назовите методические условия и принципы эффективной само-

диагностики?

– Проанализируйте возможные ошибки выбора, сформулируйте
рекомендации по их предупреждению?

– Определите особенности ролевого моделирования?
– Назовите условия успешной самопрезентации?
– Проанализируйте возможные трудности составления профессио-

нального плана?
– Обобщите особенности реализации профориентационного курса

для подростков?
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Приложение

Моделирование устного выступления
Упражнение «Выступление без подготовки»

(Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога:
Учебное пособие. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002)

Цели: отработка умения вступать в контакт, выступать перед ауди-
торией, диагностика участниками своего уровня коммуникабельности.

Материалы: карточки с названиями предметов, явлений природы,
животных, праздников и т.д. Содержание выбирается произвольно. На-
пример: «ветер», «чайник», «Новый год», «кошки» и т. д.

Инструкция: Перед началом упражнения написать на доске основ-
ные пункты содержания выступления участников:

• Определение (Что это или кто это?).
• Внешний вид, характерные признаки (Как выглядит, что собой

представляет, какой он /она?).
• Среда – типичная обстановка (Где встречается, где можно встре-

тить или когда, где обитает?).
• Использование (Как используется, для чего нужен, его функции?).
• Происхождение (Где или в чем его истоки, когда появился, с ка-

ких времен существует, в чем причина его появления?).
• Перспективы (В чем его польза, какова его судьба в дальнейшем,

его значение, перспективное использование?).
Участники садятся полукругом, освобождается площадка для выс-

тупающего.
Ход работы:
1. Выступление участников по заданной теме на карточке.
2. Информационный блок.
3. Обсуждение результатов.
4. Повторные выступления.
5. Обсуждение результатов.
6. Слово ведущего.
Каждому участнику предлагается выступить по предъявленной кар-

точке  экспромтом, без подготовки. В помощь выступающему на доске на-
писан план выступления. Продолжительность выступления 2–3 мин уты.
О предмете выступления участники узнают за несколько секунд до выс-
тупления (вытаскивают карточку из рук ведущего). Участнику предостав-
ляется выбор начала выступления (он может выйти, а затем зайти в аудито-
рию, он может начать выступление сразу же перед аудиторией и т. д.) .

Задача выступающего: установить контакт с аудиторией, заинте-
ресовать своим рассказом.

Задачи зрителей:  наблюдение за выступлением, морально-эмоци-
ональная поддержка после выступления (аплодисменты).

Важное условие:  Каким бы ни было выступление, после его окон-
чания участники хлопают выступающему.

Моделирование устного выступления.
Группы готовят устные выступления по заданному тексту (профо-

риентационная тематика). Выступления. Обсуждение выступлений.
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Ч а с т ь 3

ТВОЙ ВЫБОР
Профориентационный курс для учащихся

Пояснительная записка
Курс «Твой выбор» предназначен для оказания психолого-педаго-

гической поддержки учащимся 9 классов в выборе профиля обучения и
продолжения образования.

Данный курс дает школьникам представление об основах выбора
профиля обучения, о возможностях получения образования по избран-
ному профилю; стимулирует самопознание учащимися своих склонно-
стей, способностей в соответствии с избираемым профилем; развивает
навыки целеполагания и планирования профессионального образова-
ния, самопрезентации, а также предполагает приобретение практиче-
ского опыта, соответствующего интересам, склонностям личности и про-
филю дальнейшего обучения.

Цикл занятий состоит из вводно-мотивационного занятия и пяти
тематических занятий.

Первое занятие ориентирует учащихся в основных целях, задачах
курса, формах работы и носит в основном мотивирующий характер.

Следующие три занятия («Основы альтернативного выбора», «Про-
фессиональные интересы, предпочтения в выборе образовательного про-
филя», «Способности и выбор профиля») построены на сопоставлении
основных факторов альтернативного выбора «хочу», «могу», и «надо»
применительно к ситуации выбора профиля обучения. Содержание этих
занятий предполагает информирование школьников о мире профессий,
самодиагностику учащимися профессиональных интересов и склоннос-
тей, способностей, сопоставление ими своих возможностей с требовани-
ями, предъявляемыми избираемым образовательным профилем.

Два завершающих занятия («Умения и навыки самопрезентации как
фактор выбора образовательного профиля», «Планирование професси-
онального маршрута») предусматривают информирование о вариантах
профессионального образования; овладение учащимися способами и
приемами планирования профессиональной перспективы, развитие на-
выков самопрезентации.

Данные занятия основаны на преимущественном использовании
активных форм работы (самодиагностики, дискуссий, ролевого моде-
лирования и т. д.), безоценочном принятии педагогом учащихся, диало-
гичности общения, рефлексивной позиции участников.

Предлагаемый ориентационный курс рассчитан на 20 часов. Одна-
ко могут быть предусмотрены и другие варианты (16 ч, 24 ч). Распреде-
ление часов на изучение отдельных тем может быть скорректировано с
учетом специфики предпрофильной подготовки учащихся в школе.

Учебно-методический комплект содержит тематический план кур-
са, конспекты занятий с подробными пояснениями по их организации,
диагностические материалы.

Тематический план

ЛИТЕРАТУРА
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Занятия, чТема теоретические практические
1. Вводно-мотивационное занятие 2
2. Основы альтернативного выбора
(схема выбора «хочу» – «могу» – «надо»)

3

3. Профессиональные интересы, предпочте -
ния в выборе образовательного профиля

4

4. Способности и выбор профиля 4
5. Умения и навыки самопрезентации как
фактор выбора образовательного профиля

3

6. Планирование профессионального
маршрута

4

Всего 20
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Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред.
Л. М. Митиной. – М.: МПСИ «Флинта», 2003.

Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда/ Ж. Н.
Безус, Ю. П. Жукова, И. В. Кузнецова и др. – Ярославль: Центр «Ре-
сурс», 2003.

Резапкина Г. В. Я и моя профессия. – М.: Генезис, 2000.
Резапкина Г. В. Скорая помощь в выборе профессии. – М.: Гене-

зис, 2004.
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Родичев Н. Ф., Чистякова С. Н. Слагаемые выбора профиля обу-
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Занятие 1. Вводно-мотивационное занятие
(Введение в проблему профессионального выбора)

Задачи занятия:
• информирование о целях, задачах курса, формах работы;
• выявление ожиданий участников;
• формулирование норм группового взаимодействия;
• формирование положительной мотивации;
• самодиагностика.

Формы работы:
– работа в мини-группах;
– обсуждение итогов работы;
– выступления групп;
– беседа;
– анкетирование.

Ход занятия
I. Упражнение «Круги».
Цель: знакомство участников между собой, приветствие, создание

доброжелательной атмосферы в группе.
Инструкция: нарисовать три круга, в которых указать имя, пози-

тивное качество на первую букву имени, увлечения.
Участники выполняют задание, затем представляют свои работы.

II. Выработка норм группового взаимодействия.
Цель: Выделение и принятие правил поведения в группе.
Материалы: доска или ватман с магнитами, маркеры, мелки, лис-

ты бумаги, ручки.
Ход работы:
1. Ребята делятся на 3 подгруппы (по желанию).
2. В течение 5 мин каждая подгруппа составляет список правил,

которые будут регламентировать работу группы.
3. Затем зачитываются правила по одному от подгруппы, которые уточ-

няются ведущим, принимаются участниками и фиксируются на доске.
Важное условие: сохранение правил в зоне видимости для участ-

ников на протяжении всей работы.

III. Упражнение «Ассоциации».
Цель: продолжить знакомство участников, прояснить их цели и

ожидания, настроить на работу.
Инструкция: нарисовать ассоциации к понятию «профессиональ-

ный выбор».
Упражнение выполняется в мини-группах, затем обсуждается.

IV. Информирование.
Цель: информирование участников о целях, задачах занятий, ори-

ентация в состоянии готовности к выбору направления дальнейшего
обучения у школьников.

Выбор пути профессионального образования, а в дальнейшем и
профессии – серьезный шаг к самостоятельной жизни. Сделать его очень
нелегко. Есть разные преграды, которые затрудняют выбор: это и недо-
статок информации о возможностях профессионального образования,
о мире профессий, и недостаток информации о своих способностях,
интересах. Кто-то из вас уже определился, но хочет подтвердить свое
решение, кто-то не может отстоять свое решение перед родителями, кто-
то еще затрудняется с выбором. На наших занятиях вы будете учиться
делать свой собственный выбор. Вы узнаете, что обязательно нужно
учитывать, делая выбор образовательного маршрута, какие бывают
ошибки, как планировать свое профессиональное будущее. Также у вас
будет возможность совершенствовать коммуникативные навыки и на-
выки самопрезентации, которые важны сейчас для достижения успеха,
как на вступительных экзаменах, так и при приеме на работу, и, конеч-
но, в повседневном общении. Многое зависит от вашей активности и
желания наиболее точно определиться с выбором.
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Для начала необходимо определить, что Вы уже сделали для выбо-
ра направления дальнейшего обучения.

Обсуждение вопросов :
– Занимаетесь ли Вы углубленно каким-либо школьным предметом

(ходите на факультативы, занимаетесь с репетитором, самостоятельно)?
– Знаете ли Вы перечень профилей обучения, которые есть у Вас в

школе?
– Беседовали ли Вы с кем-нибудь о выборе профиля обучения?
– Обсуждался ли в Вашей семье вопрос о выборе профиля обучения?
– Обращались ли Вы за консультацией по поводу выбора профиля

обучения к школьному психологу?
– Думали ли Вы о возможном применении своих способностей,

склонностей, талантов в профессиональной деятельности?
– Считаете ли Вы себя готовым сделать выбор профиля обучения?
– Выполняли ли Вы какие-либо психологические тесты на выявле-

ние способностей, личностных особенностей?
– Считаете ли Вы, что, имея профильное образование, легче про-

должить профессиональное образование, трудоустроиться, чем выпус-
кникам общеобразовательных классов?

– Советовались ли Вы с учителями по вопросу о выборе профиля
обучения?

– Занимаетесь ли Вы параллельно с общеобразовательной школой
в каком-либо кружке, секции, спортивной или музыкальной школе?

V. Анкета жизненного и профессионального самоопределения
школьников (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев).

Цель: выявление уровня сформированности представлений школь-
ников об особенностях выбора своей будущей профессиональной дея-
тельности; определение факторов, оказывающих влияние на формиро-
вание образовательных запросов к старшей школе, в том числе к про-
фильным классам, характера ожиданий учащихся помощи и поддержки
в самоопределении. (См. Приложение к части 4.)

Занятие 2. Основы альтернативного выбора
(схема выбора «хочу – могу – надо»). Мир профессий

Задачи:
• анализ факторов профессионального выбора;
• создание схемы альтернативного выбора;
• расширение знаний о мире профессий;

• знакомство с понятиями «рынок труда», «предмет труда», «пре-
стижность профессий»;

• информирование об условиях эффективного устного выступления;
• отработка умения вступать в контакт, выступать перед аудиторией.

Формы работы:
– групповая работа;
– работа в мини-группах;
– обсуждение итогов работы;
– моделирование устного выступления.

Ход занятия
I. Составление схемы выбора профессии по Климову «Хочу, могу,

надо».
Цель: активизация мышления участников, погружение в профори-

ентационную тематику, информирование об основных факторах выбо-
ра профессии; применение этих факторов к ситуации выбора профес-
сионального образования.

Индивидуальное задание каждому:  составить перечень факторов,
значимых для выбора профессии.

Обсуждение факторов в мини-группах.
Классификация факторов по группам (основание классификации

определяют самостоятельно, или задаются ведущим).
Групповая дискуссия.
Материалы: доска, мел, плакат со схемой выбора «Хочу, могу,

надо».
Инструкция: участники садятся полукругом, так, чтобы всем было

видно доску.
1) Составление списка факторов выбора.
2) Распределение всех факторов, которые были названы на три

группы.
3) Подведение итогов, информирование об основах выбора про-

фессии.
1. Вопрос ведущего: «Как вы думаете, как вам кажется, на что ори-

ентируется человек, выбирая ту или иную профессию?»
Школьники называют факторы выбора, которые записываются ве-

дущим на правой стороне доски. Примерные ответы: способности, ин-
терес, знания, умения, заработная плата, удаленность от дома места
учебы, хорошие условия работы, талант, желание и т. д. Если какой-то
из важных факторов не назван, педагог помогает, задавая вопрос (на-
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пример: почему лишь немногие люди, умеющие плести кружева, идут
получать эту профессию? Ответ: мало возможностей, чтобы найти ра-
боту, низкая востребованность).

2. Ребятам предлагается разложить все факторы, которые были на-
званы, на группы. В конечном варианте должны остаться три группы
соответствующие трем факторам «хочу», «могу», «надо».

3. Педагог подводит итог: только что мы с вами самостоятельно
вывели схему выбора профессии. Она состоит из трех факторов: «хочу,
могу, надо» (рисует на доске схему выбора профессии).

Фактор «хочу»  – это наши желания, интересы, склонности. Он не
является менее значимым, чем другие факторы, так как наши склонно-
сти часто говорят нам о том, что мы предрасположены к какой-либо
деятельности.

Фактор «могу» –  это наши способности, таланты, материальные,
транспортные, психические (особенности мышления, памяти и т.д.)
возможности.

Фактор «надо» –  востребованность профессии на рынке труда, ее
«полезность» для отдельных групп людей и общества в целом.

Медицинские противопоказания: вы знаете, что при поступлении
на некоторые виды работ требуется пройти ряд испытаний. Как вы ду-
маете, для чего это делается? Представьте себе оператора на атомной
станции, который долго не может оставаться сосредоточенным или ве-
теринара, у которого аллергия на шерсть.

4. Вопрос ведущего: как вы думаете, всегда ли человек выбирает
профессию, учитывая все эти факторы? Как правило, участники отве-
чают: «Нет».

Участникам предлагается обсудить, что будет, если один из факто-
ров выпадет:

– если совпадает «хочу» и «надо», но отсутствует фактор «могу».
Каковы последствия такого выбора? Сможет ли человек быть специа-
листом в своей области?

– если совпадает «хочу» и «могу», но профессия не востребована.
Какие трудности будут у человека в этом случае?

– если выпадает «хочу». Представьте себе человека, который выб-
рал нужную профессию и у него есть способности к ней, но работать
ему скучно и не интересно, будет ли такой человек счастлив в профес-
сиональном плане?

Слово ведущего:  «Таким образом, необходимо, чтобы при выборе
профессии все три фактора согласовались, то есть не отсутствовал ни

один из них». (Ведущий вывешивает плакат с вопросами и схемой на
магнитную доску, либо рядом с рабочей доской.)

Выбирая профессию, необходимо задать себе три вопроса:
1) Хочу ли я связать свою жизнь с этой профессией?
2) Хватит ли у меня способностей, возможностей, чтобы получить

эту профессию и работать?
3) Где я смогу работать после учебы?
Эти же факторы следует учитывать и при выборе соответствующе-

го пути профессионального образования.

II. Информационный блок: «предмет труда».
Цель: информирование о сферах труда и предмете труда. (Климов

Е. А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 159с.)
Материалы: доска.
Инструкция: участники садятся полукругом, так, чтобы всем было

видно доску.
Ведущий рассказывает о предмете труда и записывает их виды на

доске.
Слово ведущего:  «Предмет труда это то, с чем или с кем человек

имеет дело в процессе работы. Выделяют пять предметов труда: чело-
век, техника, знак, художественный образ, природа. Каждому из них
соответствует определенный тип профессий.

Один работает преимущественно с людьми (обучает, воспитывает,
управляет). Это профессии типа «человек – человек». Другие работают с
техникой, механизмами, устройствами, различными материалами. Этот
тип называется «человек – техника». Есть люди, преимущественно заня-
тые в процессе своей работы с различными чертежами, знаками, табли-
цами, схемами, программами. Это профессии типа «человек – знак». Осо-
бенно одаренные художественными способностями каждодневно имеют
дело с построением образов, композиций, произведений искусства – «че-
ловек – художественный образ». А если человек работает с животными,
микроорганизмами, с почвой, словом, с природой, то его тип профессий
называется «человек – природа». Таким образом, существует пять пред-
метов труда и соответствующих им пять сфер деятельности.

III. Игра «Аукцион».
Цель: расширение знаний участников о мире профессий.
Материалы: листы бумаги, ручки.
Ход работы:
1. Распределение на группы.
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2. «Аукцион» профессий по четырем типам («человек-природа»,
«человек-знак», «человек-художественный образ», «человек-техника»).

3. Слово ведущего.
4. Поиск вариантов профессий, совмещающих разные предметы

труда.
5. Обсуждение результатов.
1. Ведущий распределяет школьников на 3 группы с помощью «ком-

пота» (он просит рассчитаться участников по порядку, но вместо цифр
они называют фрукты. Например: «яблоко», «груша», «слива». «Ябло-
ки» идут в одну группу, «груши» – во вторую и т.д.).

2. Каждой группе нужно написать как можно больше профессий по
четырем типам («человек-природа», «человек-знак», «человек-художе-
ственный образ», «человек-техника»). На эту работу дается 3 минуты.
Та группа, у которой большее количество вариантов в названной веду-
щим колонке, зачитывает профессии, другие группы называют те про-
фессии, которые не были озвучены. Педагог дополняет число профес-
сий (см. список в Приложении). Возникает вопрос об отнесении мно-
гих современных профессий к разным типам.

3. Слово ведущего: «Некоторые профессии можно отнести к раз-
ным типам, так как это профессии смешанного типа, каких сейчас очень
много. Вообще, сейчас наиболее востребованы специалисты, имеющие
смежные профессии, или которым легко переучиться на близкую к их
специальности профессию.

4.  А теперь давайте попробуем найти профессии, в которых бы
предметы труда из разных сфер деятельности совмещались. Участники
из разных подгрупп называют варианты, ведущий корректирует отве-
ты. Например: предметы труда «ч-ч» (клиент) и «ч-з» (знаковый мате-
риал) совмещаются в сфере деятельности программиста-консультанта.
Такому человеку необходимо быть профессионалом в области програм-
мирования и уметь общаться с людьми.

5. Вопросы для обсуждения:
– Какие новые профессии вы открыли для себя?
– Что вам дают знания о мире профессий?

IV. Список престижных профессий.
Цель: развести внешнюю и внутреннюю сторону профессии, по-

знакомиться с понятием «престижной» профессии.
Инструкция: Участники садятся полукругом, так, чтобы всем было

видно доску.

Ход работы:
1. Составление списка престижных профессий.
2. Составление списка «показателей» престижности профессии.
3. Ранжирование «показателей» престижности профессии.
4. Определите «плюсы» и «минусы» престижной профессии (по

выбору из списка). Вывод – в престижных профессиях есть свои плю-
сы и свои минусы, как и в каждой профессии.

5. Информирование о современном состоянии на региональном
рынке труда.

1. Вопрос ведущего: «Давайте вспомним, какие профессии сейчас
являются престижными или модными?»

Профессии, которые называют ученики, записываются на доске.
2. Вопрос ведущего: «Как вы думаете, почему именно эти профес-

сии являются престижными?»
На доске записываются «показатели» престижности профессий (на-

пример: высокая заработная плата, интересная работа, предполагает
общественную известность, хорошие условия труда). Как правило,
школьники не называют «возможность сделать карьеру». Здесь можно
просто привести пример: если дворник станет лучше всех мести мусор,
изменится ли его должность? Нельзя стать старшим дворником. То есть,
возможность продвигаться, достигать более высоких уровней в профес-
сии для нас тоже очень важно.

Иногда не называются «условия труда». Здесь можно задать воп-
рос: «Какие условия отличают профессию пожарника, зооинженера,
программиста в престижной фирме?»

3. Затем школьникам предлагается проранжировать эти показате-
ли. Результаты могут быть разными, и если школьники останавливают-
ся на одном варианте (например: главное – это «интересность» профес-
сии и условия, в которых приходится работать, а заработная плата все-
гда ниже по значимости), то можно привести пример, опровергающий
этот взгляд.

4. Одни работают в условиях вредного производства, другие под
землей, третьи – в теплом и светлом помещении, но не имеют возмож-
ности общаться с людьми. У кого-то интересная профессия, но низко-
оплачиваемая или в ней нет возможности в карьерном росте. В каждой
профессии есть свои плюсы и минусы. Вам необходимо как бы «приме-
рить профессию» на себя.

Таким образом, престижность – это всего лишь внешняя сторона
профессии. Профессия может быть интересной или высокооплачивае-
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мой, но есть еще внутренняя сторона, которая зачастую выпускается из
виду и не является привлекательной – это условия труда или возможно-
сти продвижения. Прежде чем остановиться на какой либо профессии,
ответьте на несколько вопросов:

– Интересна ли для вас профессия по своему содержанию?
– Устраивает ли вас заработная плата?
– Есть ли возможности для продвижения в этой профессии?
– Насколько вам подходят условия труда?
5. Информирование о современном состоянии на региональном

рынке труда.
Цель: сформировать у школьников представление об основных осо-

бенностях современного рынка труда.
(Материалы для информирования см. в Приложении 1.)

Занятие 3. Профессиональные интересы, предпочтения в выборе
образовательного профиля

Задачи:
• анализ возможных профессиональных предпочтений;
• отработка навыков проведения дискуссии.

Формы работы:
– индивидуальная работа по заполнению опросников;
– обсуждение результатов самодиагностики;
– групповая работа;
– моделирование дискуссии.

Ход занятия
I. Игра-дискуссия: «Да-Нет»
Цель: формирование участниками собственных позиций по отно-

шению к проблеме выбора;
Материалы: таблички «согласен», «не согласен».
Инструкция: В помещении, где проводится игра, определяются два

противоположных полюса: один называется «согласен», «не согласен»,
посредине – «сомневаюсь». Ведущий зачитывает утверждения по од-
ному, ребята переходят на тот полюс, с которым они согласны и обосно-
вывают свою точку зрения (желательно каждый). Ведущий может зада-
вать уточняющие вопросы, подводит итог после каждого обсуждения.
Важно подчеркнуть для участников, что нет правильных или неправиль-
ных точек зрения, есть лишь разные мнения.

Утверждения:
1. Для достижения успеха в профессиональном плане достаточно

иметь глубокие знания и навыки в одной области.
2. Родители ошибаются, когда навязывают свой выбор.
3. Простой рабочий труд менее ценен, чем высококвалифициро-

ванный.
4. Если профессия малооплачиваема, человеку не стоит работать

по этой специальности, даже при наличии ярко выраженных способно-
стей или призвания к ней.

5. Необходимым условием для правильного выбора профиля обу-
чения является интерес к профилирующим предметам.

6. При выборе профессии лучше прислушаться к мнению родителей.
7. Выбор «за компанию» может быть удачным.
Вывод: множество мнений, которые вы услышали и озвучили, спо-

собствуют расширению личной позиции каждого, обеспечивают боль-
шее количество решений, а, следовательно, больше возможностей для
нахождения вашего профессионального пути.

II. Работа с «Картой интересов» (модиф. Г. В. Резапкиной).
Цель: определение профессиональных предпочтений учащихся на

основе анализа выборов определенных видов деятельности.
Методика «Карта интересов» (см. Приложение к части 4).
II. Работа с матрицей выбора.
Цель: определение школьниками на основе предпочитаемых видов

и сфер деятельности соответствующих профессий.
Ход работы:
1. Учащиеся выбирают наиболее интересующие виды и сферы де-

ятельности (не более двух).
2. Определяют с помощью матрицы соответствующие предпочте-

ниям профессии. Матрица выбора (см. Приложение к части 4).

Занятие 4. Способности и выбор профиля
Задачи:
• анализ требований разных типов профессий;
• самодиагностика способностей к разным типам профессий.
• анализ возможных ошибок выбора;
• отработка навыков решения проблемных ситуаций.

Формы работы:
– индивидуальная работа по выполнению тестов;
– работа в мини-группах.
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Ход занятия

I. Работа с дифференциально-диагностическим опросником (Е. А.
Климов).

Цель: определение интересов школьников по сферам «человек –
человек», «человек – природа», «человек – знаковая система», «чело-
век – техника», «человек – художественный образ».

Методика ДДО (см. Приложение к части 4).

II. Анализ требований разных типов профессий.
Информирование:  Для правильного выбора профессии необходи-

мо знать или хотя бы представлять те требования, которые предъявля-
ют к человеку разные профессии, а также знать свои индивидуальные
особенности, чтобы соотнести их с этими требованиями. Поэтому при-
ступим к изучению некоторых своих особенностей, необходимых в той
или иной профессиональной сфере.

Инструкция: ведущий распределяет участников на 4 группы, кото-
рые разрабатывают список требований к определенной группе профес-
сий (человек – человек, человек – художественный образ, человек – знак,
человек – техника).

После выполнения задания в группах, организуется обсуждение.
Педагог комментирует выступления групп, дополняет.

Задание: в отношении предполагаемого выбора профессии проана-
лизируйте и выделите те качества, которые у вас развиты в достаточной
мере на данный момент и такие, которые нуждаются в развитии. Пред-
ложите дать внешнюю оценку однокласснику (или 2-м), которому вы
доверяете.

Вариант задания – выбор качеств и характеристик из предлагае-
мого списка.

Перечень требований к разным группам профессий  (см.  Приложе-
ние 2).

III. Ситуации выбора.
Цель: отработка алгоритма выбора профессии, анализ возможных

ошибок.
Материалы: карточки с ситуациями выбора (ниже).
Ход работы:
1. Работа в подгруппах.
2. Выступления от подгрупп и обсуждение.

1. Участники делятся на 5 групп. Ведущий делит группы произ-
вольно.

Каждой группе дается по одной ситуации с их сверстником, которому
необходимо помочь с выбором профессии. Дается 5 мин на обсуждение.

2.  Затем один выступающий от подгруппы высказывает свои реко-
мендации.

Вариантов может быть несколько, психолог спрашивает, как уче-
ники пришли к такому решению, дополняет, корректирует, если это нуж-
но, помогает, если возникли затруднения. Важной частью обсуждения
является анализ ошибок, которые можно допустить при выборе про-
фессии.

Вопросы для обсуждения:
– Как вы пришли к данному решению?
– Какие еще варианты решения проблемы выбора может группа

предложить для этой ситуации? (карточки: 1–5)
– Какой из факторов может выпасть при данном решении пробле-

мы выбора? (карточки: 2, 3, 5)
– Можем ли мы найти вариант профессии или специальности, со-

вмещающий реализацию нескольких способностей человека; интере-
сов и материальных притязаний и т. д.? (карточки: 1–5)

Карточки с ситуациями выбора:
1. Инга любит русский язык и литературу, прекрасно пишет сочи-

нения. В то же время, увлекается изучением английского языка, облада-
ет математическими способностями. В педагогический вуз ее не тянет,
так как она хочет иметь хорошо оплачиваемую работу. Инга очень ком-
муникабельна и умеет организовывать людей.

Множество возможностей мешают ей сделать правильный выбор.
2. Алексей все свое свободное время играет в компьютерные игры.

Он прошел самые модные и новейшие из стратегических игр. Школь-
ные предметы его мало интересуют, и он их периодически пропускает.
Особенно не важные у Алексея отношения с математикой и физикой.
На следующий год он хочет поступать на программиста, так как счита-
ет, что хорошо разбирается в компьютерах. Также его папа обещал уст-
роить все с экзаменами.

Стоит ли Алексею учиться на эту специальность?
3. Андрей с детства увлекается техникой, умеет водить машину, раз-

бирается в поломках, часами просиживает в гараже. Ближайшая его цель
– поступить на инженера-механика, а если не получится, то в техникум
на автослесаря, хотя у него есть хорошие математические способности.
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Родители считают, что эта профессия низкого уровня и к тому же не
престижна. Они всегда хотели видеть своего сына преуспевающим эко-
н о м и с т о м .

Стоит ли Андрею отказаться от «грязной» работы в пользу престиж-
ной специальности?

4. Маше очень нравятся уроки биологии и химии, она любит ре-
шать задачки по генетике, разбираться со строением клеток растений и
тела человека. В тоже время, она считает своим главным увлечением
сочинения по литературе. В свободное время Маша пишет небольшие
рассказики, которых накопилось уже несколько тетрадок. Она очень
общительный человек и всегда принимает активное участие в жизни
школы.

Как вы думаете, на кого она хочет учиться?
5. У Марины есть мечта – работать менеджером в престижной фир-

ме. Она знает, чем занимается менеджер, в чем заключается его работа,
с кем или с чем он имеет дело. Марина активно интересуется вопроса-
ми экономики, в которых, несомненно, должен разбираться менеджер,
и даже хочет поступить на курсы бухгалтера-экономиста. Общение с
людьми уже давно сведено до минимума (родители и пара подружек),
так как все свое свободное время она проводит в интернете, где ей боль-
ше всего нравится находить нужную информацию.

Согласны ли вы с тем, что Марина станет настоящим профессио-
налом?

6. Вадим хорошо успевает по предметам естественно-научного цик-
ла. Его родители – медики. Он тоже хочет стать врачом. Но у него сла-
бое зрение (сильная близорукость). Это серьезное препятствие на пути
к достижению его цели.

Как поступить Вадиму?
7. Сергей плохо успевает по всем предметам, не проявляет выра-

женного интереса ни к одному из них. Свободное время предпочитает
проводить перед телевизором или в компании сверстников. Родители
ориентируют его на поступление в институт.

Как вы думаете, каким будет выбор Сергея?
8. У Ирины ярко выражены склонности к гуманитарным предме-

там. Она любит уроки истории, литературы. В свободное время Ирина
много читает, дополнительно занимается в музыкальной школе. Но при
этом она выбирает естественно-научный профиль, так же как и ее луч-
шие подруги.

Согласны ли Вы с тем, что выбор Ирины правилен?

Слово ведущего:  «Итак, мы с вами выяснили, что выбирать про-
фессию нужно, учитывая множество факторов. Конечно, трудно найти
профессию, которая удовлетворяла бы вас полностью. Но можно выб-
рать наилучший вариант из подходящих вам профессий. Для этого вам
необходимо соотнести свои склонности, интересы, способности и тре-
бования к привлекающим вас профессиям. Также важно узнать, насколь-
ко востребованы данные профессии, удовлетворяют ли вас условия ра-
боты, величина заработной платы, карьерные возможности, возможно
ли совместить несколько факторов. Проанализировав все это, вы смо-
жете подобрать себе наиболее подходящие варианты».

IV. Самодиагностика качественных характеристик.
Цель: дать возможность участникам оценить свои качественные

характеристики, потренироваться в их развитии.
Задания на внимание:
– корректурные пробы.
Задания на память:
– запоминание пар слов.
Задания на творческие способности:
– способы применения предмета;
– образная креативность (Е. Е. Туник).
Задания на мышление:
– субтесты ШТУР.
Задания на коммуникабельность:
– тест «Коммуникабельный ли Вы человек?»
Методики (см. Приложение к части 4).

V. Выполнение профессиональных проб П. С. Лернера.
Цель: определение соответствия способностей ученика требовани-

ям, предъявляемым избираемым профилем обучения.
Профессиональные пробы (см. Приложение к части 4).

Занятие 5. Планирование профессионально-образовательного
маршрута

Задачи:
• информирование о путях профессионального обучения (с учетом

регионального компонента);
• отработка умения построения личного профессионального плана;
• рефлексия.
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Формы работы:
– индивидуальная работа по составлению плана;
– работа в мини-группах;
– выступления групп;
– обсуждение результатов.

Ход занятия
I. Пути профессионального образования.
Цель: информирование школьников о различных путях профессио-

нального образования, уровнях и видах образования. (Презентация
школьниками образовательных учреждений, в том числе на региональ-
ном уровне. Плюсы и минусы каждого из них. Возможности поступле-
ния, образовательные программы, рабочие места по окончанию и т.п.)

Материал для информирования (см.  Приложение 3).

II. Работа с матрицей выбора.
Цель: определение школьниками на основе предпочитаемых видов

и сфер деятельности соответствующих профессий и образовательных
учреждений (с учетом регионального компонента).

Ход работы:
1. Учащиеся выбирают наиболее интересующие виды и сферы де-

ятельности.
2. Определяют с помощью матрицы соответствующие предпочте-

ниям профессии и образовательные учреждения, где можно получить
интересующие профессии.

 Матрица выбора (см. Приложение к части 4).

III. Составление профессионального плана.
Цель: обучение участников умению строить личный профессиональ-

ный план.
Материалы: доска, листы бумаги, ручки.
Правая часть доски предназначена для схемы профессионального

плана по заданному примеру (см. ниже).
Участники садятся полукругом, так, чтобы всем было видно доску.
Ход работы:
1. Информирование о целях упражнения.
2. Составление профессионального плана по алгоритму (см. ниже)

на примере.
3. Составление индивидуально плана участниками.
4. Обсуждение результатов в группе.
5. Слово ведущего.

1. Информирование о целях упражнения: «Сейчас вам предоставля-
ется возможность попытаться составить свой личный профессиональ-
ный план. Это нужно затем, чтобы выбрать профиль обучения, в даль-
нейшем – профессию в соответствии со своими возможностями и спо-
собностями, желаниями; найти компромиссные решения; лучше
ориентироваться на рынке образовательных услуг и труда, наметить шаги,
направленные на достижение своей профессиональной цели. Алгоритм
построения профессионального плана вы видите на доске. Прочитайте
его внимательно.

2. Далее ребятам предлагается написать свой профессиональный
план на отдельных листах бумаги. На работу дается 15 минут.

3. Групповое обсуждение:
«Какие возникли трудности при построении профессионального

плана?»
«Какие пункты плана вызвали наибольшее затруднение?»
Если кто-нибудь из участников не может найти решения какой-либо

проблемы выбора или составить один из пунктов плана, остальные уча-
стники вместе с ведущим помогают ему.

«Какие еще варианты может предложить группа?»
Алгоритм профессионального плана:
1) Главная цель: кем хочу стать, чего достичь.
2) Цепочка ближних целей (2–3 года).
3) Цепочка дальних целей (4–10 лет).
4) Мои возможности (материальные, транспортные, связи в других

городах – плюсы и минусы).
5) Мои способности (умения, знания, навыки – плюсы и минусы).
6) Запасные варианты и пути их достижения.
4. Слово ведущего: Многие из вас сейчас составили свой профес-

сиональный план, увидели новые альтернативные решения проблем,
связанных с выбором профессионального образования. Каждый запас-
ной вариант можно прогонять по этой схеме. Это даст вам возможность
более четко ориентироваться на рынке образовательных услуг и про-
фессий, оценить свои притязания и реальные возможности, а также
увидеть те пункты, над которыми вам необходимо поработать и пред-
принять нужные шаги.

5. Заключительная рефлексия:
«Что показалось вам наиболее полезным?
Насколько вы приблизились к своему выбору профиля обучения?»
Ведущий подводит итоги, делится впечатлениями от проведенной

работы с участниками.
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Занятие 6. Умения и навыки самопрезентации как фактор выбора
образовательного профиля

Задачи:
• отработка умения вступать в контакт;
• построение диалога с «родителями» в ролевой игре;
• тренировка умения самопрезентации в ролевой игре.

Формы работы:
– работа в парах;
– ролевая игра;
– индивидуальная работа по заполнению матрицы.

Ход занятия
I. Ролевая игра «Царство-государство».
Цели: обучение участников умению самопрезентации в «простран-

стве» профессиональной роли, отработка коммуникативных навыков,
развитие толерантности в диалоге с «родителями».

Материалы: список вопросов для ролевой игры, реквизит для «Цар-
ской приемной» («корона», кусок ткани, бумажные, елочные и т.п. ук-
рашения, «трон» для царя), листы бумаги, ручки, фломастеры.

Инструкция:  На втором этапе сооружается «Царская приемная»:
«трон», «царские атрибуты». Во время игры ведущий находится в сто-
роне, наблюдает за происходящим. Он включается в ролевую игру только
в случае искажения хода игры участниками (участники часто отшучи-
ваются, само значение игры теряется, участники часто выходят из сво-
их ролей, «царь» чрезмерно упрощает выполнение задач участников,
кто-то из действующих лиц не понял значения своей задачи).

В игре участвуют следующие действующие лица: король или царь,
советник царя, подданные, нанимающиеся на должности министров
экономики, юстиции, культуры, иностранных дел, начальника охраны,
советника, врача, повара, главнокомандующего, фрейлины, зрители.

В зависимости от количества группы и желающих попробовать свои
силы в ролевой игре число действующих лиц может меняться.

Ход работы:
1. Участники пытаются отстоять свой выбор профессии перед «ро-

дителями», развитие толерантности в диалоге с «родителями».
2. Обсуждение результатов упражнения.
3. Распределение ролей.

4. Участники пытаются устроиться на работу к «царю» (работода-
телю). Собственно игровое действие.

5. Обсуждение результатов ролевой игры.
6. Слово ведущего.
1. Участники сидят в кругу, ведущий «погружает» их в условия ро-

левой игры: «Представьте, что живете вы в волшебной стране «Триде-
сятое царство». Жили вы в нем – забот не знали. Но вот наступил день,
когда пришло время собираться в путь-дорогу в Большой Город. Каж-
дый из вас хочет поселиться в Большом Городе и овладеть каким-либо
ремеслом.

Вы бы могли уйти в любой момент, но это нельзя сделать без благо-
словения родителей. Ремесло, которое вы выбрали не нравится вашим
родителям, и они не хотят вас благословлять. Вам нужно сделать так,
чтобы родители согласились с вашим выбором.

Половина из вас будут «родителями», а половина «детьми».
Задача «детей»: убедить «родителей» в правильности вашего выбора .
Задача «родителей»: попытаться переубедить своего «ребенка»,

предлагая ему другие варианты. Если «ребенок» переубедил «родите-
ля», то тот дает ему «благословение».

Задача обоих: на какой-либо аргумент противоположной стороны
приводить свой довод, обязательно чем-то обоснованный. По моему
сигналу вы поменяетесь ролями. На каждую роль дается по 7 минут.

2. Обсуждение результатов:
«Какие способы убеждения были неэффективными?
«Какие аргументы приводили в роли ребенка?»
«В какой момент «ребенок» переубедил «родителя»?
«Кто не смог договориться и что было причиной этому?»
«Что помогло «ребенку» убедить родителя»? Какие способы убеж-

дения были наиболее эффективными?
Информация для ведущего. Ролевые игры

Эта форма общения ставит своей целью подготовку участников игры
к тем ситуациям, которые возникают в их реальной работе и учебе. Она
используется для обучения участников принятию решений в условиях
неопределенности, в творческой игровой обстановке, где воображение
создает все основные условия реальной ситуации.

Ролевые игры предполагают моделирование, т.е. воспроизведение
реального поведения.

Начинаются ролевые игры, как правило, с информирования педа-
гога и «разогрева».
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В самом начале создается настрой на игровую ситуацию. Распре-
деляются роли. Активный участник, как правило, 1. При этом лишь один
моделирует интересующее поведение, а другой только поддерживает
диалог. К примеру, если воспроизводится просьба, то важно, как она
формулируется. Ответные реплики партнера по диалогу в данной ситу-
ации – лишь «рамка». В нашей ситуации моделируется поведение ре-
бенка, а не родителя.

Перед началом ролевой игры педагог может рассказать о том, ка-
ким должно быть поведение (как обратиться с просьбой, или как мож-
но познакомиться со сверстником и т.п., в нашем случае мы обсуждали
проблему согласования выбора между ребенком и родителем).

После моделирования поведения руководитель организует обрат-
ную связь– мнение детей о том, что они видели. Предлагается без
оценок в описательном виде сказать о том, какие чувства, ассоциа-
ции, впечатления возникли во время игры. Что понравилось, а что
можно было бы сделать иначе. Высказывание мнений начинается с
«игроков» – чем я доволен, а что сделал бы по-другому. Обратная
связь относится только к поведению, без домысливания причин,
«внутренних» переживаний, без «психоанализа». Основное внима-
ние при обсуждении на том «игроке», который моделирует интере-
сующее поведение.

После обсуждения желательно снова обратиться к моделированию
поведения.

Время проведения упражнения: 30 минут.
3. Ведущий рассказывает о следующем задании: «После того, как

вы получили благословение родителей, и ушли из своего родного дома
в Большой город нашего «Царства-государства», где живет строгий,
но справедливый Царь-Горох. Вы обучились там ремеслу и пошли
искать место работы. По дороге к месту назначения вам встретился
гонец царя. Он разносил важную весть. Царь объявил о том, что ему
нужны люди на должности министра экономики, юстиции, культуры,
иностранных дел, начальника охраны, главнокомандующего. Также
ему требуются во дворец хороший врач и повар. А царице нужна па-
рочка хорошеньких фрейлин, которые будут всячески развлекать гос-
тей и саму царицу. Вы незамедлительно отправились во дворец к
царю».

Ведущий предлагает кому-либо из ребят побыть главным в волшеб-
ной стране, побыть ее царем. Царь выбирает себе советника, может
выбрать царицу. Затем ему нужно нанять на работу различных мини-

стров: экономики, юстиции, культуры, иностранных дел, начальника
охраны, советника, врача, повара, главнокомандующего, фрейлин. Ца-
рица может набрать на работу фрейлин, а главнокомандующий – сол-
дат. Ребята выбирают роли по желанию. На каждую должность объяв-
ляется конкурс по всему «Царству-государству».

4. После того, как все роли распределены, король и советник дают
задание своим служащим разработать план-программу своих обязан-
ностей или дел. Исполняющему роль царя предлагается ряд вопросов,
которые обычно задаются на собеседовании при приеме на работу с
наилучшими и нежелательными ответами. (См. Приложение 4.)

Желательно, чтобы «царь» отмечал ошибки, которые можно на об-
суждении разобрать. «Царю» предлагается переделать вопросы на «цар-
ский лад».

Вопросы можно переделывать следующим образом: вопрос «Ка-
кой стартовый заработок вас бы устроил?» заменяется на вопрос «Ка-
кого жалования просишь?» или «Сколько монет ты хочешь получать за
свою работу?»;  вопрос «Что вам известно о нашей компании?» заменя-
ется на – «Что тебе известно о нашем государстве?» и т. д. Участнику,
исполняющему роль царя предлагается переделать вопросы вместе с
«советником», пока остальные участники готовятся к выступлению.

Задача подданных: придумать свою программу действий, получить
согласие царя на занятие должности.

Важное условие: напомнить участникам об упражнении «Выступ-
ление без подготовки», о тех факторах успешного выступления, кото-
рые разбирались ранее.

Шпаргалка для выступления «подданному»:
1) Представиться.
2) Что буду делать на этой должности.
3) Почему нужно взять именно меня.
4) Мой опыт, успехи.
На это дается примерно 10 мин.
Задача царя: провести с претендентами беседу в царской прием-

ной, принять на работу достойных служащих (то есть таких, которые
сумеют доказать царю, что именно они – те, кого он ищет). Царю необ-
ходимо принять на должности таких служащих, чтобы его «Царство-
государство» процветало.

Задача советника: помогать царю принимать решения, анализиро-
вать план-программу каждого претендента и его поведение, обсуждать
с царем принимаемые решения.
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Шпаргалка для «советника»:
1) Говорит ли рассказчик о своих целях, что он конкретно сделает

на своей должности.
2) Уверен или неуверен в своих намерениях.
3) Вызывает доверие или нет.
4) Берет ли ответственность на себя.
5) Насколько он серьезен.
6) Как ведет себя с царем: уважителен, слишком теряется или, на-

против, ведет себя слишком вызывающе.
Задача царицы: наблюдать за происходящим, а также рассмотреть

претенденток на должность фрейлины и принять их на работу. Она мо-
жет использовать те же вопросы, что и царь.

Задача зрителей: наблюдать за ходом игры и поведением действую-
щих лиц.

Шпаргалка для зрителей:
1) Как говорит: уверенно/неуверено, убедительно/неубедительно.
2) Язык телодвижений: мимика, жесты, закрытая /открытая поза и т. д.
3) Речь, контакт глаз.
4) Хочется ли слушать дальше или нет.
5) Серьезен или все время смеется.
6) Почему его приняли/не приняли на работу?
Во время подготовки исполнителей роли «подданных», роли «царя»

и «советника» к игровой ситуации, «зрители» сооружают игровое про-
странство.

На саму игру отводится 30 минут.
5. Обсуждение результатов:
Ваши впечатления, чувства по поводу увиденного и услышанного?
«Какие трудности возникли, когда нужно было представить себя

«царю»?
«По какому принципу набирал себе “царь” служащих (брал ли он

тех, кто ему просто симпатичен, или является другом/подругой или тех,
кто убедительно представил себя)?»

«Что показалось сложным при составлении плана-программы?»
«Будет ли процветать ваше “царство-государство”?»
«Какие знания вы использовали из предыдущих упражнений?»
«Как вы думаете, почему вас взяли/не взяли на работу?» «Как дума-

ют остальные участники?»
«Куда вы смотрели во время выступления? Был ли контакт глаз?»
«Какими были мимика, жесты, темп речи?»
«Каким был голос: робкий, решительный, четкий?»

«Было ли ваше выступление ярким, выразительным?»
«Были ли начало и конец в выступлении?»
«Представились ли вы, когда вошли?»
«Был ли рассказ выступающего интересным?» (использовались ли

примеры, юмор, интересные факты?)
Вопросы задаются самому участнику и всей группе.
Анализ ответов участников на вопросы «царя»:
Здесь рассматривается, какие ошибки допускал «подданный», в ка-

ких случаях ответы на вопросы царя были удачными (для этого исполь-
зуется таблица с вопросами).

6. Слово ведущего: «Сегодня вы попробовали себя в роли нанима-
ющихся на работу, а кто-то в роли работодателя. По сути дела вы зани-
мались самопрезентацией. Самопрезентация – это умение человека по-
дать себя с лучшей стороны, произвести впечатление.

Вообще, существует некий образцовый портрет идеального работ-
ника, обладающий определенными чертами:

1) ответственность за порученное дело;
2) умение соблюдать трудовую и исполнительную дисциплину;
3) преданность делу и организации;
4) высокая обучаемость, способность к постоянному развитию.
Хочешь показаться идеальным кандидатом – демонстрируй эти ка-

чества: сообразительность и желание учиться, преданность, ответствен-
ность и исполнительность».

Если у кого-то сегодня что-либо не получилось – не беда, ведь на-
выкам самопрезентации можно научиться. Вы уже заметили, что при
тренировке коммуникативные умения очень быстро развиваются.

Информация по этому поводу есть в книжках Г. Н. Резапкиной «Я и
моя профессия», Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова «Психология для
старшеклассников» (кн. 2).

II. Заполнение матрицы итогового выбора.
Учащиеся заполняют матрицу итогового выбора.
(См. Приложение к части 4.)

III. Заключительная рефлексия.
Вопросы для рефлексии:
– Что показалось вам наиболее полезным в курсе?
– Насколько вы приблизились к своему выбору профиля обучения?»
Ведущий подводит итоги, делится впечатлениями от проведенной

работы с участниками.
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СО СТОЯНИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

(По материалам городского центра занятости)

Информация о выполнении Мероприятий содействия
занятости населения г. Вологды за 2004 год

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

За 2004 год в Центр занятости населения обратились по вопросам
поиска работы 14 910 человек. Поставлено на учет 6379 человек, в том
числе желающих работать в период каникул и в свободное от учебы вре-
мя – 1835 человек. Состав зарегистрированных граждан в службе заня-
тости характеризуется следующими данными:

Работавшие по рабочей профессии 1969 чел.
Работавшие на должности служащего 1627 чел.
Ранее не работавшие, ищущие работу 2783 чел.
впервые и другие, имеющие длительный
/более года/ перерыв в работе 501чел.
Высвобожденные работники 602 чел.
Молодежь в возрасте 16–29 лет 2805 чел.
Подростки в возрасте 14–17 лет 2161 чел.
Уволенные с военной службы 26 чел.

Из числа обратившихся в Центр занятости, признано безработны-
ми в отчетном периоде 3884 человека, в том числе:

В течение 2004 года 98 организаций города заявили о высвобожде-
нии работников численностью 1640 человек. Из них: 839 женщин, 231
человек в возрасте до 29 лет, 175 человек пенсионного возраста и 203
человека предпенсионного возраста.

О массовом (496 человек) сокращении штатов, заявил ОАО «Воло-
годский станкостроительный завод» и МУП «Жилищник-1» (247 чело-

век), в связи с объявленным банкротством предприятий (более 90 %
работников этих организаций будут приняты на вновь образованное
предприятие и приняты в организации, которые будут обслуживать
жилищный фонд бывшего МУП «Жилищник-1»). Списки высвобож-
даемых представлены Правительством Вологодской области : Управ-
ление государственного энергонадзора по Северному региону высво-
бождает 78 человек, ФГУ «ДЭП № 182» – 19 чел овек, Департамент
природных ресурсов Вологодской области – 7 чел овек, ГУП МЦОКЗ
«Контоптикум» – ликвидация организации, высвобождаются 5 чело-
век, ООО ТПФ «Дом мебели» сокращены 8 человек, ОАО «Вологда-
мебель» – 12 человек, «Вологодское потребительское общество» – 17 че-
ловек, «Вологодская ТЭЦ» ал ОАО «Вологдаэнерго» – 16 чел., «Уп-
равление госсвязьнадзора РФ по Вологодской области» (в связи с
реорганизацией) – 35 человек, ООО «Торговый Север-Вологда» – 19 че-
ловек, ОАО «Вологодский машиностроительный завод» – 37 человек,
«ППТК ОАО Вологдаэнерго» – 84 человека, «Вагонное депо Вологда »
– 48 человек, ООО «Сервисгаз» – 26 человек и другие. Поставлено на
учет 602 человека.

В течение 2004 года служба занятости населения располагала 17 473
вакансиями рабочих мест от 1153 предприятий, из них 349 предприятий
государственного сектора и 804 – негосударственного сектора. 15 335 ва-
кансий были заявлены в службу занятости в течение отчетного периода.
Заявленная в службу занятости потребность в работниках по состоянию
на 01.01.05 г. составила 1613 человек от 186 организаций города. Из них
46 организаций государственного сектора, потребность в 332 работниках,
36 организаций муниципального сектора, потребность в 335 работниках,
2 организации федерального сектора, потребность в 10 работниках, 102 орга-
низации негосударственного сектора, потребность в 936 работниках. В боль-
шей степени потребность в рабочей силе испытывают предприятия маши-
ностроительной и металлообрабатывающей отрасли промышленности –
351 человек, легкой промышленности – 83 человек а, деревообрабатываю-
щей промышленности – 120 человек, строительные организации – 142 че-
ловека, торговли и общественного питания – 167 человек, жилищно-комму-
нального хозяйства – 71 человек, организации здравоохранения, физкульту-
ры и спорта – 435 человек, народного образования – 60 человек, транспорта
и связи – 103 человека. Из общего количества вакансий, которыми распола-
гала служба занятости в 2004 году, 83,7% приходится на рабочие вакансии.

Продолжительность существования вакансий на конец года харак-
теризуется следующими данными:

Женщины 2771 чел. 71,3 %
Молодежь в возрасте 16–29 лет 700 чел. 3,8 %
Инвалиды 412 чел. 10,6  %
Беженцы и вынужденные
переселенцы 1 чел. 0,03  %
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до месяца – 533 вакансии,
от 1 до 3 месяцев – 335 вакансий,
от 3 до 6 месяцев – 254 вакансии,
от 6 до года – 292 вакансии,
более года – 199 вакансий.

Коэффициент напряженности по состоянию на 01.01.05 г. составил
1,1 человек на 1 вакансию. На начало года коэффициент напряженнос-
ти составил 0,8 человека на 1 вакансию.

Реализация мероприятий содействия занятости населения

Численность безработных на 01.01.05 г. составила 1767 человек,
что на 33 человека больше, чем на 01.01.2004 г. Уровень безработицы
составил 1,1 %.

Анализ состава безработных на 01.01.05 г. по продолжительности
безработицы:

Длительность безработицы              На 01.01.05. %

До 1 месяца 357 чел.          20,2
От 1 до 4 мес. 820 чел.          46,4
От 4 до 8 мес. 345 чел.          19,5
От 8 до года 125 чел.            7,1
Больше года 120 чел.            6,8

Из числа обратившихся в поиске работы в 2004 году были трудоус-
троены 4130 человек по следующим категориям:

Имеющие длительный/больше года/перерыв в работе 177 чел.
Лица, освобожденные из мест лишения свободы 7 чел.
Граждане, уволенные с военной службы 22 чел.
Молодежь в возрасте 16–29 лет 1759 чел.
Подростки в возрасте 14–17 лет 1891 чел.
Инвалиды 167 чел.

320 чел.

Удельный вес граждан, нашедших работу, от общего количества
обратившихся в центр занятости в поиске работы составил 64,7 %.

По состоянию на 01.01.2005 года пособие по безработице назначе-
но 1608 чел. В отчетном периоде 5112 безработным произведены вып-

латы пособия по безработице. Сумма выплаченного пособия по безрабо-
тице в 2004 году составила 23617,1 тыс. руб., материальной помощи –
837,6 тыс. руб., стипендий 1226,4 тыс. руб. На выплату пенсий, назна-
ченных досрочно, израсходовано 1827,3 тыс. руб. Задолженности по
социальным выплатам на 01.01.05 г. нет.

В отчетном периоде большое внимание уделялось повышению кон-
курентоспособности граждан, потерявших работу, путем развития их
профессиональных знаний и навыков. 475 безработных были направ-
лены на профессиональное обучение и повышение квалификации, в т. ч.
355 женщин, 342 человека в возрасте 16–29 лет, 51 подросток, 23 чело-
века инвалидов, 3 человека из числа уволенных с военной службы.

Закончили профессиональное обучение 485 человек, из них 339 че-
ловек прошли первоначальное обучение, 115 человек прошли перепод-
готовку и освоили вторые профессии, 31 специалист повысил свою ква-
лификацию. Из числа завершивших профессиональное обучение,
483 человека трудоустроились (99,6 %).

Затраты не переподготовку за 2004 год составили 1799,4 тыс. руб-
лей: за счет средств федерального бюджета – 1424,0 тыс. рублей, 375,4  тыс.
рублей – за счет средств работодателя. Выделено лимитов бюджетных
обязательств на 2004 год 1424,0 тыс. рублей (100 % освоение средств).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

В период 2004 года были заключены 12 договоров на организацию
и проведение общественных работ: с Горвоенкоматом на 25 рабочих
мест, с «Областным Комитетом общества Красного Креста» на 50 рабо-
чих мест, с Вологодским райвоенкоматом на 3 рабочих места, с МУ-
ЖЭПП «Фрязиново» на 6 рабочих мест, с МУЖЭПП «Коммунальщик»
на 6 рабочих мест, с МУЖЭПП «Можайское» на 10 рабочих мест, с
Племколхозом «Пригородный» на 10 рабочих мест, с МУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания г. Вологды» на 5 рабочих мест, с
МУП «Дорожник» на 2 рабочих места, с Племсовхозом «Пригородный»
на 15 рабочих мест, с УВД г. Вологды на 1 рабочее место, с МУЖЭПП
«Подшипник» на 5 рабочих мест.

Приняли участие в общественных работах 431 человек (заплани-
рованная численность участников общественных работ 340 человек),
ими отработано 8971 чел./дней.

Затраты на организацию общественных работ составили > 839,7
тыс. руб., в т. ч. из средств федерального бюджета – 350,8 тыс. руб., из
средств предприятий – 488,9 тыс. руб.
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Выделено лимитов бюджетных обязательств на 2004 год 350,8 тыс.
рублей, освоение составило 100%.

Организация временного трудоустройства безработных граждан,
особо нуждающихся в социальной защите

В рамках мероприятий по организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защи-
те, в отчетном периоде 2004 года было трудоустроено 65 человек.
Заключены 17 договоров: с ООО «Автосервис» на 3 рабочих места, с
ООО «Волтри» на 5 рабочих мест, с «Областным Комитетом Красно-
го Креста» на 10 рабочих мест, с ГУК «Вологодски й областной театр
юного зрителя» на 1 рабочее место, с ООО ПО «Экран» ВОС на 4
рабочих мест, с ВОООО BOA на 1 рабочее место, с Вологодским СРП
ВОГ на 7 рабочих мест, с ЗАО «Вологодски й хлебокомбинат» на 5
рабочих мест, с ГУЗ «Диагностически й центр» на 2 рабочих места, с
МУЖЭПП «Фрязиново» на 1 рабочее место, с МУ «Территориаль-
ный центр помощи семье и детям» на 1 рабочее место, с Вологодс-
ким театром кукол «Теремок» на 1 рабочее место, с Военным комис-
сариатом г. Вологды на 5 рабочих мест, с Юношеской библиотекой
на 1 рабочее место, с ООО УПП «Василек» на 3 рабочих места, с
ООО «Лилия» на 1 рабочее место и ООО «Надежда» на 1 человека.
(Запланированная численность участников – 63 человека). Их состав
характеризуется:

многодетные и одинокие родители – 4 чел.,
инвалиды – 42 чел.
лица предпенсионного возраста – 7 чел.
молодежь в возрасте 16–18 лет – 7 чел.
граждане, имеющие на содержании лиц,
которым необходим постоянный уход – 3 чел.
лица, освобожденные из УИН – 2 чел.
59 участников программы являются рабочими, 6 человек работают

на должности служащего.
Затраты на организацию временного трудоустройства безработных

граждан, особо нуждающихся в социальной защите составили 487,3 тыс.
руб., в т. ч. из средств федерального бюджета – 194,9 тыс. руб., из средств
предприятий – 292,4 тыс. руб. Выделено лимитов бюджетных обяза-
тельств на год 194,9 тыс. руб., освоено 100% средств.

Организация рабочих мест для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан

В течение 2004 года в рамках программы организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, Центр занятости населения трудоустроил на временные рабочие
места 1835 человек. Заключены 58 договоров о совместной работе по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан: с ГОУ «Вологодский детский дом № 1», с ГОУ «Вологодская шко-
ла-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», с МОУ «Детский дом № 3», с МОУ УПЦ «Учсервис», со
средними общеобразовательными учреждениями Управления образо-
вания Администрации г. Вологды, с ОАО «Вологодский текстиль», с
Экологическим консалтинговым центром, с ОАО «Электротехмаш», с
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», с ОАО «Бываловский ма-
шиностроительный завод», с ООО «Кран Сервис Плюс», с ООО «Ре-
монт двигателей плюс», с ООО «Управление “Севергаз”», с МУЖЭПП
«Подшипник», с МУ «Территориальный центр помощи семье и детям»,
с МУ «Комплексный центр социального обслуживания».

Затраты фактически израсходованных средств составили 1280,6 тыс.
руб., в т. ч. из средств федерального бюджета – 562,2 тыс. руб., из средств
работодателя – 343,4 тыс. руб., из средств городского бюджета – 200,0
тыс. руб., из средств регионального бюджета – 175,0 тыс. руб.

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Согласно Постановлению Главы города о квотировании рабочих
мест для лиц, нуждающихся в социальной защите, № 654, от 28.02.03 г.
на период 2003–2004 гг. установлена предприятиям и организациям, на-
ходящимся в муниципальной собственности квота:

– для молодежи в возрасте до 18 лет – 12 рабочих мест;
– для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, мно-

годетных и одиноких родителей – 38 рабочих мест.
Были приняты на работу в счет квоты 49 человек, в т.ч. молодежь

до 18 лет – 12 человек.
Согласно Закону о квотировании рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов на территории Вологодской области, принятого По-
становлением Законодательного Собрания Вологодской области № 759
от 25.12.2002 г., квота по приему инвалидов по крупным и средним
предприятиям г. Вологды составила 1597 чел овек. Фактическая чис-
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ленность трудоустроенных инвалидов составила 1914 чел овек, в том
числе в текущем году 457 человек, из них трудоустроенных Центром
занятости 162 человека.

Оказание содействия самозанятости населения

В 2004 году 15 человек заключили с Центром занятости населе-
ния договор о самозанятости (запланировано 4 человека), из них 9
человек занялись торгово-закупочной деятельностью, 1 человек – ре-
петиторством, 1 человек – пошивом текстильных изделий для дома,
1 человек – пчеловодством, 1 человек – производством ЭВМ и про-
чего оборудования, 1 человек – ремонтом и пошивом меховых изде-
лий и 1 человек – грузоперевозками. Израсходовано на организацию
предпринимательской деятельности из средств федерального бюд-
жета 16,5 тыс. рублей.

РАЗВИТИЕ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В отчетном периоде 2004 года Вологодский городской центр заня-
тости вел активную работу по совершенствованию обслуживания граж-
дан, обратившихся в службу занятости и улучшению взаимосвязи с ра-
ботодателями. С целью поиска новых форм сотрудничества и получе-
ния новых заявок на вакантные рабочие места, сотрудники Центра
занятости посетили 203 организации города, с целью проверки усло-
вий временной работы несовершеннолетних граждан 14–16 лет посе-
тили 32 организации. Проведено 108 ярмарок вакантных рабочих мест,
в т. ч. 4 крупные специализированные: для выпускников 2004 года Во-
логодского технического университета, Ярмарка рабочих и учебных
мест, проводимая в рамках Праздника Труда, Ярмарка вакансий рабо-
чих мест предприятий торговли и общественного питания, Ярмарка пе-
дагогических отрядов, организованная совместно с комитетом по де-
лам молодежи администрации Вологодской области. В ходе проведе-
ния всех ярмарок, их посетили 8658 человек, были отобраны 1051
человек, оставили работодателям свои резюме и анкеты 692 человека,
трудоустроены 492 человека.

Израсходовано средств на проведение ярмарок 89,6 тыс. рублей.
Выделено лимитов бюджетных обязательств на год 89,6 тыс. рублей,
освоение составило 100 %. 10.03.04 г. на базе ОАО «Вологодский
хлебокомбинат» проведено заседание Совета работодателей по воп-
росам подготовки рабочих кадров системой профтехобразования и

службой занятости г. Вологды. Участвовали представители предпри-
ятий города, 3 профессиональных училищ, Комитет по делам моло-
дежи администрации области, заместитель главы города по эконо-
мике О. В. Петров, департамент занятости, центр занятости, управле-
ние профтехобразования Департамента образования администраци и
области.

04.06.04 г. на базе ОАО «Электротехмаш» проходило заседание
Совета работодателей по практике применения трудового законодатель-
ства и Закона о занятости. Участвовали 22 организации города.

22.10.04 г. в Отделении СЖД филиала ОАО РЖД прошло заседа-
ние Совета работодателей по вопросу организации работы студенчес-
ких трудовых отрядов и организации кадровой работы в Вологодском
отделении СЖД. Участвовали 13 организаций и 2 профессиональных
училища.

Также проведено 2 семинара с работниками кадровых служб пред-
приятий по вопросам:

1) подготовки к Празднику труда 23–24 апреля 2004 г.;
2) о применении законодательства о труде, предоставлении инфор-

мации о квотировании рабочих мест для инвалидов и о новом порядке
заполнения трудовых книжек.

Центр занятости участвовал в проведении двух Российско-Швед-
ских семинаров по вопросам усиления взаимодействия с малыми пред-
приятиями и взаимодействия между различными уровнями власти на
рынке труда.

Для информирования о результатах работы Центра занятости в 2003
году, проводилась пресс-конференция с представителями средств мас-
совой информации.

Для более эффективного содействия трудоустройству граждан, в
отчетном периоде 2004 года 11268 человек получили профориентаци-
онные услуги, 1362 гражданам оказаны услуги путем проведения груп-
повых консультаций, всего в текущем году оказано  4821 услуга путем
проведения групповых консультаций.

Среди воспитанников детских домов, интернатов и учащихся
общеобразовательных школ проводится профориентационная ра-
бота. Психологом-консультантом прочитано 12 лекций с элемента-
ми игры по основам выбора профессии. Проведено 2 семинара с
педагогами о состоянии рынка труда и перспективах его развития.
Для будущих абитуриентов прочитаны 2 лекции «Последний год –
он трудный самый».
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Всего в 2004 году оказано 30 112 профориентационных услуг насе-
лению.

За 2004 год выданы данные о вакансиях рабочих мест через ин-
формационные установки 114 620 раз и юридические консультации –
3472 раза.

Центром занятости проводится работа по подбору рабочих мест из
специалистов высокой квалификации и дефицитных профессий,
желающих сменить место работы. В банке данных специалистов высо-
кой квалификации в 2004 году числилось 12 человек, в т.ч. приняты в
текущем году 6 резюме. По результатам собеседования и персонально-
го подбора работы гражданам данной категории, трудоустроено на но-
вые рабочие места 5 человек. Всего же, желающих поменять место ра-
боты, обратилось к специалисту 70 человек, из них 17 человек трудо-
устроились.

Центр занятости подготовил 102 заключения на привлечение инос-
транной рабочей силы на основе анализа рынка рабочей силы.

Постоянно осуществлялся обмен информацией и предоставление
вакансий для социально незащищенных групп населения с «Террито-
риальным центром помощи семье и детям» и «Комплексным центром
социального обслуживания».

Организованы информационные площадки для студентов и выпуск-
ников Педагогического университета, Политехнического университета и
Вологодской молочнохозяйственной академии и в ГОЦ ВОЦ творческо-
го развития и гуманитарного образования. Центр занятости заключил
договор на оказание информационных услуг с газетой «Московский ком-
сомолец в Вологде» на оказание бесплатных информационных услуг в
2005 году, но уже в декабре 2004 года мы разместили информацию о на-
личии должностей ИТР и служащих в 2-х номерах газеты. 89 раз выходи-
ли в эфир новости, информация Ц ентра занятости, интервью, репорта-
жи на радио и телевидении, 4 раза публиковались статьи, 27 раз – за-
метки и объявления в газетах города.

Вологодский городской центр занятости населения участвовал в
форумах по проблемам поддержки и развития малого бизнеса и про-
граммам активной политики занятости.

О своей деятельности Вологодский городской центр занятости на-
селения постоянно информирует средства массовой информации через
Интернет – агентство «Северинформ». (Материал подготовлен дирек-
тором ВГЦЗН Н. Л. Берсеневой.)

Информация о занятости населения за декабрь 2004 г.
по департаменту ФГСЗН по Вологодской области

На конец месяца

Наименова-
ние района

По-
став-
лено
на

учет

Трудо-
уст-

роено

Вы-
веде-
но на
пен-
сию

Сос-
тоит
на

учете

Безра-
ботных
всего

Назна-
чено
посо-
бий

всего

Прохо-
дят

пере-
обуче-

ние

Ва-
кан-
сий

Уровень
безра-

ботицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бабаевский 30 22 0 269 265 210 0 33 2,1
Бабушкин-
ский

30 13 0 274 274 242 0 16 3,6

Белозер-
ский

22 31 2 412 411 327 0 21 3,8

Вашкин-
ский

19 32 2 231 231 225 0 6 4,5

Верховаж-
ский

57 31 0 375 381 296 0 16 4,5

Вожегод-
ский

66 46 0 394 390 349 0 18 4,0

Вологод-
ский

91 43 0 654 648 594 0 256 2,5

Выгегор-
ский

75 28 1 761 761 638 0 34 4,7

Грязов.
всего

127 92 0 1238 1207 962 0 109 4,8

в т. ч.
г. Грязовец

109 83 0 1068 1037 834 0 105 4,9

в т.ч.
Междур.

18 9 0 170 170 128 0 4 4,4

Кадуйский 21 29 0 315 315 284 0 1 3,3
Кириллов-
ский

58 71 0 335 335 333 0 37 3,5

Кич.-Горо-
децкий

34 45 1 324 321 283 0 6 2,8

Николь-
ский

26 22 1 368 367 332 0 9 2,7

Нюксен-
ский

80 98 0 207 204 171 0 9 3,4

Сямжен-
ский

11 11 0 224 224 224 0 2 4,2

Тарног-
ский

29 55 0 199 198 196 0 18 2,5

Тотемский 68 31 1 485 472 392 0 55 3,4
Устюжен-
ский

38 8 0 445 445 394 0 13 4,0

Харовский 59 28 3 493 487 438 0 46 4,7
Чагодо-
щенский

49 31 0 473 472 345 0 15 5,9

Черепо-
вецкий

23 33 0 254 248 212 0 164 1,2

Шекснин-
ский

35 26 1 496 493 437 0 25 2,5

г. Вологда 420 226 7 1879 1767 1608 1 1813 1,1
г. В. Устюг 327 102 1 1316 1253 975 0 266 3,7
г. Сокол –
всего

144 48 3 1121 1109 986 1 378 3,2

в т. ч.
г. Сокол

120 43 3 898 886 780 1 325 3.0

в т. ч. Куб.
Кубенский

24 5 0 223 223 206 0 53 4,6

г. Черепо-
вец

294 165 0 1946 1502 1426 0 3007 0,9

Итого по
области

2233 1367 23 15488 14780 12879 1 8173 2,3
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Статистическая справка подготовлена руководителем Департамен-
та труда В. Н. Дружининым.

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗНЫМ ТИПАМ ПРОФЕССИЙ

Для людей типа «Человек – художественный образ»  наиболее ха-
рактерны:

• Осознание своей неповторимости, оригинальности в оценке ок-
ружающего мира, людей, событий, вещей.

• Способность увидеть, заметить в обычном необычное, пред-
ствлять, воображать ситуации, картины, новые модели чего-либо (ма-
шины, одежда).

• Готовность с удовольствием и подолгу заниматься любимой ра-
ботой (рисованием, музыкой, пением, игрой на музыкальном инстру-
менте).

• Умение нестандартно мыслить. Подходить к решению проблемы
под ножиданным углом зрения.

• Способность лучше других справляться с заданиями на уро-
ках рисования, музыки, литературы, мировой художественной куль-
туры.

• Участие в различных кружках творческой самодеятельности (ИЗО,
музыки, актерского искусства, лепки и т. п.).

Для людей типа «Человек – знак»  наиболее характерны:
• Умение работать с числами.
• Умение подолгу и охотно что-нибудь подсчитывать, вычислять,

чертить, анализировать информацию.
• Соблюдение точности при составлении таблиц, чертежей, графи-

ков, схем, карт.
• Занятие исследовательской работой (анализирование информации

и оформление результатов в письменном виде).
• Быстрое усвоение иностранных слов, знаков, символов, умение

делать переводы с одного языка на другой.
• Чтение научно-популярной и другой литературы.
• Разгадывание головоломок или решение сложных задач и схем.
• Умение точно выполнять мелкие операции подсчеты, составлять

схемы и программы.
• Умение упорядоченно накапливать и хранить информацию.
• Умение логически мыслить, анализировать и обобщать различ-

ную информацию в виде цифр, знаков, текстов.
• Умение подробно и ясно излагать свои мысли в письменной фор-

ме (написание сочинений, длинных писем, ведение дневника и ежед-
невника).

Для людей типа «Человек – техника»  наиболее характерны:
• Способность к овладению различной техникой (умение разбирать-

ся в устройствах механизмов, машин, приборов) и успешное усвоение
естественных наук (физики, химии, математики).

• Интерес к технике, умение охотно и подолгу что-нибудь масте-
рить, разбирать или чинить (например, ремонт электропроводки, быто-
вых приборов, радиоаппаратуры).

• Способность легко разбираться в технических чертежах и схе-
мах, ориентироваться в объектах по планам.

• Умение по чертежам, схемам своими руками создавать реальную
модель (например, собрать приемник, велосипед или заниматься авиа-
моделированием).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тотемский 68 31 1 485 472 392 0 55 3,4
Устюжен-
ский

38 8 0 445 445 394 0 13 4,0

Харовский 59 28 3 493 487 438 0 46 4,7
Чагодо-
щенский

49 31 0 473 472 345 0 15 5,9

Черепо-
вецкий

23 33 0 254 248 212 0 164 1,2

Шекснин-
ский

35 26 1 496 493 437 0 25 2,5

г. Вологда 420 226 7 1879 1767 1608 1 1813 1,1
г. В. Устюг 327 102 1 1316 1253 975 0 266 3,7
Сокольский
всего

144 48 3 1121 1109 986 1 378 3,2

в т. ч.
г. Сокол

120 43 3 898 886 780 1 325 3.0

Кубенский 24 5 0 223 223 206 0 53 4,6
г. Черепо-
вец

294 165 0 1946 1502 1426 0 3007 0,9

Итого по
области

2233 1367 23 15488 14780 12879 1 8173 2,3
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• Интерес к технической литературе (журналы «Юный техник»,
«Техника молодежи» и др.), стремление к чтению литературы об уст-
ройстве и работе машин, механизмов, приборов.

Для людей типа «Человек – человек»  наиболее характерны:
• Потребность в общении.
• Умение устанавливать взаимоотношения с одноклассниками и

окружающими людьми. Замечать даже небольшие нюансы в настрое-
нии собеседников.

• Способность свободно выражать свои мысли, без внутренней ско-
ванности вступать в общение с новыми людьми.

• Способность вызывать интерес и симпатию окружающих людей.
• Способность понимать человека, его чувства, мысли, сопережи-

вать ему.
• Способность помогать другим людям, выручать их в трудной си-

туации, отзывчивость.
• Умение владеть собой, не обижать собеседника во время общения.
• Умение улаживать разногласия между людьми, находить компро-

миссные решения, устраивающие ту и другую сторону.
• Умение убедить в чем-то важном сверстников и организовать на

выполнение какого-либо дела.

Для людей типа «Человек – природа»  наиболее характерны:
• Интерес к познанию мира природы (живым организмам – расте-

ниям, животным, птицам, насекомым, микроорганизмам, а также к био-
логическим, атмосферным, геологическим и космическим процессам и
явлениям).

• Участие в опытах и наблюдениях на уроках биологии, экологии,
астрономии, химии.

• Готовность ежедневно выполнять работу по уходу за животными,
растениями, терпеть дискомфорт (холод, грязь, неудобства, запахи).

• Интерес к исследовательской и аналитической работе, связанной
с наблюдениями за животными и растениями, окружающей средой (про-
ведение проб, замеров, экспертизы качества воды, почвы и т. п.).

• Умение лучше других выполнять практические и лабораторные
работы по биологии, экологии, географии, астрономии, участие в при-
родоохранной деятельности (акциях «зеленых» и др.).

(См. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда /
Ж. Н. Безус, Ю. П. Жукова, И. В. Кузнецова и др. – Ярославль: Центр
«Ресурс», 2003.)

Приложение 3

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как любой рынок, рынок образовательных услуг изменчив. Еже-
годно открываются новые профессиональные учебные заведения,
факультеты; изменяется перечень специальностей, по которым про-
водится обучение, условия поступления, перечень вступительных
экзаменов и многое другое. В «бурлящем» рынке образовательных
услуг наиболее устойчивая часть – уровни профессионального об-
разования.

На данный момент существует 3 основных уровня профессиональ-
ного образования, которые можно представить в виде трех ступенек.

Начальное профессиональное образование
 (профессиональное училище, профессиональный лицей)

В ПУ получают начальное профессиональное образование. По окон-
чании этого учебного заведения выпускники получают диплом о на-
чальном профессиональном образовании с присвоением квалификаци-
онного разряда по профессии.

Как правило, прием в ПУ осуществляется без экзаменов, но при
наличии конкурса может проводиться собеседование, тестирование,
анкетирование, экзамены по отдельным предметам, конкурс докумен-
тов об образовании и др.

В ПУ и ПЛ осуществляется медицинский отбор по состоянию здо-
ровья. Он проводится на основании справок с заключением врача о про-
фессиональной пригодности.

Профессиональные лицеи дают повышенный уровень начального
профессионального образования по некоторым специальностям, т. е. обу-
чение ведется по программе среднего профессионального образования.
Поэтому срок обучения увеличивается на 1 год (4 года на базе 9 клас сов,
2 года на базе 11 классов). При приеме на обучение по таким специаль-
ностям и профессиям могут проводиться вступительные испытания (эк-
замен, собеседование, тестирование).

Выпускникам профессиональных лицеев и профессиональных учи-
лищ, обучающимся по «лицейским» специальностям, присваивается
более высокий разряд. Поэтому выпускники 1 ступени получают на-
чальное профессиональное образование; прошедшие отбор на 2 сту-
пень, закончившие ее и защитившие диплом – среднее профессиональ-
ное образование.
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Среднее профессиональное образование
(техникум, колледж, специальное училище)

В этих учебных заведениях ведется подготовка специалистов сред-
него звена на базе основного общего (т.е. по окончании 9 классов); сред-
него (полного) общего (по окончании 11 классов) и на базе начального
профессионального образования (по окончании ПУ).

Если Вы выберете для обучения техникум, специальное училище
или колледж, то обратите особое внимание на следующее:

– по ряду специальностей набор ведется только на базе 11 классов;
– при поступлении абитуриенты проходят вступительные испыта-

ния, такие как экзамены (в письменной или устной форме), собеседова-
ние, тестирование и др. При поступлении в учебные заведения культу-
ры и искусства (музыкальные, художественные и др. специальности)
кроме образовательной подготовки проверяется профпригодность, т. е.
умение владеет кистью или играть на музыкальном инструменте;

– для учащихся 9-х и 11-х классов организованы подготовительные
курсы;

– существуют различные формы получения образования: дневная,
вечерняя, заочная;

– в колледжах по отдельным специальностям («колледжным») про-
грамма обучения позволяет получить повышенный уровень среднего
профессионального образования. Это дает возможность успешно закон-
чившим колледж продолжить образование по соответствующей специ-
альности в вузе по сокращенной программе обучения.

Высшее профессиональное образование

В настоящее время в высших учебных заведениях России реализу-
ются три типа образовательных программ:

– Подготовка специалистов ведется по пятилетней программе обу-
чения (или шестилетней по некоторым специальностям: архитектура,
лечебное дело и др.). Выпускнику вуза присваивается соответствующая
квалификация (инженер, врач, педагог и др.).

– Подготовка бакалавров ведется со сроком обучения 4 года (далее
обучение в магистратуре продолжают лучшие студенты). Диплом бака-
лавра о высшем образовании позволяет работать по полученной специ-
альности.

– Подготовка магистров ведется 2 года. Принимаются студенты,
имеющие диплом бакалавра или специалиста. Обучение в магистрату-
ре предполагает больше возможностей для научной работы.

В государственных вузах обучение ведется как бесплатно, так и по
договорам (с частичной или полной оплатой обучения). В негосудар-
ственных вузах обучение только платное. Следует отметить, что кон-
курс и проходные баллы в вузы достаточно высоки по всем специаль-
ностям. Вы можете поступать параллельно на два направления подго-
товки или две специальности в одном или разных вузах, что может
увеличить шансы поступления.

(См. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда /
Ж. Н. Безус, Ю. П. Жукова, И. В. Кузнецова и др. – Ярославль: Центр
«Ресурс», 2003.)

Приложение № 4

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Вопросы Нежелательно Желательно
1 2 3

Почему вам нужна
именно эта вакансия?
Почему вы считаете,
что справитесь с этой
работой?

Рассказывать свою био-
графию

Сообщить о том, что
умеете и что способны
делать

Охарактеризуйте себя Рассказывать о своих
религиозных и полити-
ческих убеждениях,
планах на жизнь

Рассказать о себе,
делая упор на качест-
ва, которые вам пона-
добятся на этой
должности

Какой у вас опыт, чем
можете быть полезны?

Перечислить все места,
где работали

Подробней рассказать
о своих достижениях в
интересующем фирму
направлении

Сталкивались ли с
трудной ситуацией,
как удалось с ней
справиться?

Сообщать незначитель-
ные подробности

Рассказать о том, ка-
ким путем вы принес-
ли прибыль, достави-
ли пользу своей орга-
низации

Ваша самая большая
слабость?

Торопиться с самокри-
тикой

Указать те недостатки,
которые никак не
влияют на профессио-
нальные качества

Что вам известно о
нашей компании?

Говорить, что еще не
успел навести справки

Сказать, что знаете,
чем компания занима-
ется и какое место
занимает в своей от-
расли

Вам нравится рабо-
тать в команде?

Говорить. Что лучше
управляетесь в одиночку

Сказать, что любите
работать в команде и
привести примеры

Какой стартовый зара-
боток вас бы устроил?

Соглашаться на мини-
мальную зарплату

Упомянуть, что это
зависит от работы и
выполняемых
обязанностей
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Вопросы Не стоит Желательно
1 2 3

Почему вам нужна
именно эта вакансия?
Почему вы считаете,
что справитесь с этой
работой?

Рассказывать свою био-
графию

Сообщить о том, что
умеете и что способны
делать

Охарактеризуйте себя Рассказывать о своих
религиозных и полити-
ческих убеждениях,
планах на жизнь

Рассказать о себе,
делая упор на качест-
ва, которые вам
понадобятся на этой
должности

Какой у вас опыт, чем
можете быть полезны?

Перечислить все места,
где работали

Подробней рассказать
о своих достижениях в
интересующем фирму
направлении

Сталкивались ли с
трудной ситуацией,
как удалось с ней
справиться?

Сообщать незначитель-
ные подробности

Рассказать о том, ка-
ким путем вы принес-
ли прибыль, достави-
ли пользу своей орга-
низации

Ваша самая большая
слабость?

Торопиться с самокри-
тикой

Указать те недостатки,
которые ни как не
влияют на профессио-
нальные качества

Что вам известно о
нашей компании?

Говорить, что еще не
успел навести справки

Сказать, что знаете,
чем компания занима-
ется и какое место
занимает в своей от-
расли

Вам нравится рабо-
тать в команде?

Говорить. Что лучше
управляетесь в одиночку

Сказать, что любите
работать в команде и
привести примеры

Какой стартовый зара-
боток вас бы устроил?

Соглашаться на мини-
мальную зарплату

Упомянуть, что это
зависит от работы и
выполняемых обязан-
ностей

1 2 3 Ч а с т ь 4

ДИАГНОСТИКА В ПРЕДПРОФИЛЬНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ

Принципы диагностики в рамках предпрофильного обучения

Психодиагностическая работа с учащимися по подготовке их к осоз-
нанному выбору маршрута профессионального обучения должна стро-
ится на принципах рефлексивной диагностики. Это предполагает ана-
лиз школьниками полученных результатов, осознание их значимости
для своего развития и профессионального самоопределения.

Основные задачи психодиагностической работы со старшеклас-
сниками по подготовке их к выбору профиля обучения и дальнейшего
профессионального образования:

– мотивационная (заинтересовать подростков проблемой самопоз-
нания, показать значимость, важность изучения себя и своих особенно-
стей для дальнейшего саморазвития);

– информационно-справочная (дать необходимые знания об инди-
видуальных особенностях человека, профессионально важных каче-
ствах);

– собственно диагностическая (направлена на самопознание под-
ростка, решается с помощью несложных, понятных подростку психо-
диагностических методик, чтобы сформировать у подростка готовность
к самопознанию и оказать помощь в объяснении результатов этого по-
знания);

– развивающая (создание условий для осознания возможностей вы-
бора, принятия ответственности за сделанный выбор, для развития на-
выков самооценки, самоконтроля, самопознания).

К отбору диагностических профориентационных методик предъяв-
ляются следующие требования: диагностико-активизирующий харак-
тер, достаточная валидность и надежность, экономичность в отноше-
нии временных затрат, актуальность.

Определен перечень методик для основного блока (диагностиче-
ский минимум) для классов предпрофильной подготовки. Помимо бло-
ка методик для обязательного использования составлен банк методик
для углубленной диагностики. Углубленная диагностика (самодиагно-
стика) используется в ситуации профконсультирования, в случаях зат-
руднений и проблем выбора профильной ориентации.
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По результатам диагностического минимума заполняются текущая
и итоговая матрицы оценки выбора профиля обучения (см. Приложе-
ние к части 4).

Рекомендуемый список методик для диагностического минимума
и углубленной диагностики пути профессионального образования

учащихся 8–9 классов

– факторы, оказывающие влияние на формирование образователь-
ных запросов к старшей школе, в том числе к профильным классам;

– характер ожиданий учащимися помощи и поддержки в самоопре-
делении.

(См. Пинский А. А. Предпрофильная подготовка: начало экспери-
мента. – М.: Альянс Пресс, 2004.)

1.2. «Карта интересов» (модификация Г. В. Резапкиной).
Методика предназначена для выявления профессиональных пред-

почтений учащихся на основе анализа выборов определенных видов
деятельности.

Анализ результатов предполагает:
– оценку сферы интересов учащегося по 13 основным сферам дея-

тельности;
– выявление специфики интересов школьника в направлении дея-

тельности, начиная с желания ознакомиться с той или иной областью
знания и заканчивая характеристиками отношения к практической реа-
лизации в данной сфере.

(См. Резапкина Г. В. Я и моя профессия (программа профессио-
нального самоопределения для подростков). – М.: Генезис, 2000.)

1.3. Дифференциально-диагностический опросник (Е. А. Климов).
Данный опросник направлен на определение интересов школьников

по сферам «человек – человек», «человек – природа», «человек – знако-
вая система», «человек – техника», «человек – художественный образ».

(См. Осницкий И. К. Профессиональное ориентирование учащих-
ся при специализации обучения // Вопросы психологии – 1998 – № 3.)

1.4. Матрица выбора профессии (Г. В. Резапкина).
Работа с матрицей позволяет на основе предпочитаемых видов и

сфер деятельности определить соответствующие профессии.
(См. Резапкина Г. В. Скорая помощь в выборе профессии. – М.:

Генезис, 2004.)
2. Диагностика профессиональных способностей.
2.1. Школьный тест умственного развития.
Методика предполагает выявление соответствия способностей

школьника выбираемому профилю обучения. В основе теста лежит
школьная программа, учитывающая 3 учебных цикла: общественно-
гуманитарный, естественно-научный, физико-математический.

(См. ШТУР. – Ярославль, 2001.)
 2.2. Тесты учебных достижений.
Представляют собой тесты достижений предметной направленнос-

ти. Предлагаются Центром тестирования, Центром оценки качества и др.

Направление диаг-
ностики

Диагностический минимум Углубленная диагностика

1. Диагностика
профессиональ-
ных интересов и
склонностей

1. Анкета по жизненному
и профессиональному
самоопределению уча-
щихся (П. С. Лернер,
Н. Ф. Родичев).
2. ДДО (Е. А. Климов).
3. Карта интересов (моди-
фикация Г. В. Резапки-
ной).
4. Матрица выбора про-
фессии (Г. В. Резапкина)

1.Компьютеризованные
методики «PROFI», «Ори-
ентир» и др.
2. Активизирующие
профориентационные
методики Н. С. Пряжни-
кова

2. Диагностика
профессиональ-
ных способно-
стей и личност-
ных качеств

1. Профессиональные
пробы (П. С. Лернер).
2. ШТУР (Ярославль).
3. Тесты достижений

1. TART
2. Р. Кэттелл, Г. Айзенк и др.

3. Диагностика
уровня готовно-
сти учащегося к
самостоятельно-
му и осознанно-
му выбору про-
филя обучения

1. Анкета по жизненному
и профессиональному
самоопределению уча-
щихся (П. С. Лернер,
Н. Ф. Родичев)

1. Структурированное
интервью по определению
сформированности лично-
стного профессионального
плана (Н. С. Пряжников)

Описание диагностического инструментария для диагностического
минимума по выбору пути профессионального образования

(для учащихся 8–9 классов)

1. Диагностика профессиональных интересов, склонностей.
1.1. Анкета по жизненному и профессиональному самоопределе-

нию учащихся (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев).
 Анкета дает возможность анализировать:
– сформированность представлений школьников об особенностях

выбора своей будущей профессиональной деятельности;
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2.3. «Пробы выбора профиля обучения» П. С. Лернера.
«Пробы» – серии эвристически ориентированных заданий, прогно-

зирующих соответствие личностной заинтересованности школьника в
обучении на данном профиле, а также возможностей школьника требо-
ваниям избираемого профиля. Пробы спроектированы в соответствии
со следующими профилями: медико-биологическим, физико-математи-
ческим и естественнонаучным, техническим, социально-экономичес-
ким, природо-биологическим, гуманитарным, художественным.

(См. Методика выявления готовности старшеклассников к выбору
профиля обучения / Под ред. С. Н.Чистяковой. – Тамбов: Изд-во ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2003.)

3. Диагностика уровня готовности учащегося к самостоятельному
и осознанному выбору профиля обучения.

3.1. Анкета по жизненному и профессиональному самоопределе-
нию учащихся (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев).

Описание диагностического инструментария для углубленной
диагностики по выбору пути профессионального образования

 (для учащихся 8–9 классов)

1. Диагностика профессиональных интересов, склонностей.
1.1. Компьютеризованная методика « PROFI».
Предназначена для выявления интересов и профессиональной на-

правленности человека, не затрагивая оценку его способностей, психо-
физиологических и личностных особенностей.

(СПб.: Иматон, 2001.)
1.2. Компьютеризованная методика «Ориентир».
Методика экспресс-профориентации, разработанная И. Л. Соломи-

ным, предназначена для диагностики профессиональных склонностей
и способностей. Включает анкету «Ориентация» и карту профессий.
Анкета «Ориентация» позволяет определить профессиональные инте-
ресы и склонности, представления о своих профессиональных способ-
ностях. Карта интересов информирует о различных видах профессий,
требованиях, предъявляемых ими к человеку, о спросе на профессии.

(Методика экспресс-профориентации «Ориентир». – СПб.: Иматон,
2001.)

1.3. Активизирующие профориентационные методики.
Главной целью и особенностью активизирующих опросников яв-

ляется стимулирование размышлений человека о собственных перспек-
тивах личностного и профессионального самоопределения, формиро-

вание готовности к размышлениям о себе и своей жизни. Могут исполь-
зоваться такие активизирующие профориентационные методики как «За
и против», «Будь готов» и др.

(См. Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и
личностного самоопределения. – М., 2003.)

2. Диагностика профессиональных способностей и личностных
качеств.

2.1. TART.
На основании самооценки личностных качеств составляется форму-

ла профессионального типа личности. Предлагается описание типа лич-
ности, сильных и слабых сторон в работе, рекомендуемые профессии.

(См. Тигер. Делай то, для чего ты рожден.)
2.2. Диагностические методики, направленные на изучение лично-

стных особенностей: Р. Кэттелл, Г. Айзенк и др.
(См. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методи-

ки и тесты: Учебное пособие. – Самара: БАХРАХ-М.)
3. Диагностика уровня готовности учащегося к самостоятельному

и осознанному выбору профиля обучения.
3.1. Структурированное интервью по определению сформирован-

ности личностного профессионального плана.
(См. Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и

личностного самоопределения. – М., 2003.)
Приложение 1

АНКЕТА  ЖИЗНЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

9 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев)

Уважаемый девятиклассник!
В конце этого учебного года Вам предстоит сделать важный выбор

траектории своего дальнейшего образования: либо продолжить его в
среднем специальном профессиональном учебном заведении, либо в
профильных 10–11 классах. Во всех случаях этот выбор связан с выбо-
ром своей будущей профессии, с Вашим жизненным и профессиональ-
ным самоопределением – другими словами, есть необходимость заду-
маться над довольно большим рядом непростых вопросов.

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. При ответе на вопросы
отметьте выбранный Вами ответ или запишите его в отведенном для
этого месте.
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1. Ваши будущие профессиональные образование и деятель-
ность будут постоянно связаны с освоением различных областей
знания. Выберите такие области из нижеперечисленных и укажи-
те, насколько они Вам нравятся.

2. Чем Вы собираетесь заниматься после окончания школы?
1) продолжить обучение в вузе;
2) продолжить обучение в колледже, техникуме  или профессиональ-

ном училище;
3) работать;
4) пока не знаю.

3. Как Вы собираетесь продолжить свое образование после окон-
чания 9 класса?

1) продолжить обучение в школе;
2) продолжить обучение в профильных 10–11 классах;
3) учиться экстерном;
4) учиться в вечерней школе;
5) продолжить обучение в колледже, техникуме или профессиональ-

ном училище;
6) работать, на работе овладеть профессией;
7) пока не знаю.

4. С какой областью Вы связываете свою будущую профессию?

5. Какое образование имеют Ваши родители?

6. Какие профессии имеют Ваши родители?

№
п/п Область знаний Очень

нравится Нравится Не
нравится

Очень не
нравится

1. Математика
2. Русский язык
3. Литература
4. История
5. Обществознание
6. География
7. Биология
8. Физика
9. Химия
10. Технология
11. Иностранные языки
12. Информатика,

программирование

№
п/п Область Да Нет

1. Техника, производство, материальные
технологии

2. Информационные техника и технологии
3. Медицина
4. Строительство
5. Транспорт
6. Торговля
7. Сервис, обслуживание населения, услуги
8. Педагогика
9. Экономика, организация и управление
10. Армия, милиция
11. Право, юриспруденция
12. Психология
13. Искусство
14. Фундаментальная наука
15. Литература, история
16. Другое
17. Пока не знаю

№
п/п Образование Мать Отец

1. Неполное среднее
2. Среднее
3. Начальное профессиональное (например,

техническое училище)
4. Среднее профессиональное (например, техникум,

колледж)
5. Высшее
6. Не знаю

№
п/п Профессия Мать Отец

1 2 3 4

1. Рабочие массовых профессий
2. Рабочие высокой квалификации
3. Служащие
4. Медицинские работники
5. Педагоги, учителя, преподаватели
6. Научные работники
7. Торговые работники
8. Военнослужащие, милицейские работники
9. Экономисты, бухгалтеры
10. Работники сферы услуг, сервиса, обслуживания
11. Работники искусств
12. Управляющие, менеджеры
13. Юристы
14. Другое
15. Не знаю
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7. Если бы Вам предоставился выбор профильных 10–11 клас-
сов, то какой профиль Вы бы выбрали?

8. Какие факторы оказали влияние на выбор Вами области буду-
щей профессиональной деятельности и профильн ых 10–11 классов?

9. Какие факторы Вы считаете наиболее важными при выборе
Вами будущей профессии (а также специальности, должности, мес-
та работы)?

10. Какие предложения Вы считаете необходимо осуществить в
10–11 классах для Вашего успешного профессионального самооп-
ределения?

№
п/п Профессия Мать Отец

1 2 3 4

1. Рабочие массовых профессий
2. Рабочие высокой квалификации
3. Служащие
4. Медицинские работники
5. Педагоги, учителя, преподаватели
6. Научные работники
7. Торговые работники
8. Военнослужащие, милицейские работники
9. Экономисты, бухгалтеры
10. Работники сферы услуг, сервиса, обслуживания
11. Работники искусств
12. Управляющие, менеджеры
13. Юристы
14. Другое
15. Не знаю

1 2 3 4

№
п/п Профиль Да Нет

1. Технико-технологический (инженерный)
2. Физико-математический
3. Медико-биологический
4. Гуманитарный
5. Художественный
6. Природно-биологический
7. Социально-экономико-правовой

№
п/п Факторы Да Нет

1 2 3 4

1. Будущая профессия, которую Вы уже оконча-
тельно выбрали для себя

2. Желание продолжить обучение в конкретном
профессиональном учебном заведении

3. Профессии родителей
4. Школьные предметы, которыми бы Вы хотели

углубленно заниматься
5. Художественная литература, кино- и видео-

фильмы, СМИ
6. Собственный практический опыт профессио-

нальной работы
 

7. Примеры и опыт друзей, знакомых  

8. Советы родителей или других родственников  

9. Рекомендации учителей  

10. Дополнительное (внеклассное) образование
11. Пока ничего не повлияло, выбор не сделан

№
п/п Факторы Да Нет

1 2 3 4

1. Будущая профессия, которую Вы уже оконча-
тельно выбрали для себя

2. Желание продолжить обучение в конкретном
профессиональном учебном заведении

3. Профессии родителей
4. Школьные предметы, которыми бы Вы хотели

углубленно заниматься
5. Художественная литература, кино - и видео-

фильмы, СМИ
6. Собственный практический опыт професси о-

нальной работы
 

7. Примеры и опыт друзей, знакомых  

8. Советы родителей или других родственников  

9. Рекомендации учителей  

10. Дополнительное (внеклассное) образование
11. Пока ничего не повлияло, выбор не сделан

1 2 3 4

№
п/п Факторы Да Нет

1. Соответствующий Вашим особенностям характер
работы (умственная – физическая; опасная – безо-
пасная; творческая – монотонная и др.)

2. Благоприятные условия работы (характеристики ра-
бочего места, напряженность рабочего графика и др.)

3. Возможность постоянного повышения квалификации
4. Сообразность развитию задатков Вашей личности
5. Возможность профессионального роста, успешной

карьеры
6. Востребованность на рынке труда
7. Достаточная престижность профессии
8. Достойный уровень оплаты труда
9. Ничего, просто нравится такая профессия

№
п/п Предложения Да Нет

1 2 3 4

1. Увеличить объем сведений о мире труда л ю-
дей и профессий

2. Ввести в школы предметы типа «Твоя профе с-
сиональная карьера», «Технология професси о-
нального успеха» и др.

3. Увеличить возможности диагностирования и
самодиагностирования профессионально ва ж-
ных качеств

4. Увеличить объем сведений об особенностях
обучения в различных учебных заведениях

5. Чаще проводить экскурсии на различные
предприятия

6. Организовать технологические и професси о-
нальные практики

7. В профильных классах больше внимания уд е-
лять вопросам выбора будущей профессии

8. Предоставить возможность выполнения пр о-
фессиональных проб по основным школьным
предметам

9. Приблизить содержание образования к пра к-
тической деятельности людей

10. Учитывать устремления и склонности учащ е-
гося в уровне преподавания школьных пре д-
метов

11. Организовать психолого -педагогическое кон-
сультирование учащихся для поддержки их
профессионального самоопределения

12. Ничего менять не надо
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11. Какие факторы могут помешать Вам осуществить Ваши про-
фессиональные планы?

№
п/п Предложения Да Нет

1 2 3 4

1. Увеличить объем сведений о мире труда л ю-
дей и профессий

2. Ввести в школы предметы типа «Твоя профе с-
сиональная карьера», «Технология професси о-
нального успеха» и др.

3. Увеличить возможности диагностирования и
самодиагностирования профессионально ва ж-
ных качеств

4. Увеличить объем сведений об особенностях
обучения в различных учебных заведениях

5. Чаще проводить экскурсии на различные
предприятия

6. Организовать технологические и професси о-
нальные практики

7. В профильных классах больше внимания уд е-
лять вопросам выбора будущей профессии

8. Предоставить возможность выполнения пр о-
фессиональных проб по основным школьным
предметам

9. Приблизить содержание образования к пра к-
тической деятельности людей

10. Учитывать устремления и склонности учащ е-
гося в уровне преподавания школьных пре д-
метов

11. Организовать психолого-педагогическое кон-
сультирование учащихся для поддержки их
профессионального самоопределения

12. Ничего менять не надо

1 2 3 4

№
п/п Факторы Да Нет

1 2 3 4

1. Неправильный выбор места продолжения о б-
разования, профессии, специальности, пр о-
фильных 10–11 классов

2. Трудности получения профессионального о б-
разования и освоения профессии

3. Неполнота знаний об особенностях выбра нной
профессии

4. Недостаточная подготовленность к профе с-
сиональному образованию

5. Невысокая вероятность найти работу по сп е-
циальности, резкие изменения рынка труда

6. Проблемы со здоровьем
7. Семейные обстоятельства
8. Материальное положение семьи
9. Недостаточное знание своих качеств и спосо б-

ностей
10. Другое
11. Ничто не может помешать

№
п/п Факторы Да Нет

1 2 3 4

1. Неправильный выбор места продолжения об-
разования, профессии, специальности, про-
фильного 10–11 класса

2. Трудности получения профессионального об-
разования и освоения профессии

3. Неполнота знаний об особенностях выбранной
профессии

4. Недостаточная подготовленность к профес-
сиональному образованию

5. Невысокая вероятность найти работу по спе-
циальности, резкие изменения рынка труда

6. Проблемы со здоровьем
7. Семейные обстоятельства
8. Материальное положение семьи
9. Недостаточное знание своих качеств и способ-

ностей
10. Другое
11. Ничто не может помешать

1 2 3 4

12. Если бы Вам был предоставлен свободный доступ в Интер-
нет, какие сведения Вы хотели бы получить для уточнения своих
профессиональных планов?

Спасибо, что Вы ответили на наши вопросы! И, наверное, с
пользой для себя.

(См. Пинский А. А. Предпрофильная подготовка: начало экспери-
мента. – М.: Альянс Пресс, 2004.)

№
п/п Сведения Да Нет

1. Сведения о различных средних и высших професси о-
нальных учебных заведениях, правилах приема в них

2. Рассказы о разных профессиях
3. Тесты для диагностирования своих професси онально

важных качеств
4. Требования на вступительных экзаменах в различных

средних и высших профессиональных учебных заведениях
5. Перспективы изменения регионального рынка тр уда на

ближайшие 10 лет
6. Возможности и условия получения професси онального

образования за рубежом
7. Списки учебных пособий (книги, видеофильмы, CD,

DVD и др.) по профориентации и професси ональному
самоопределению; условия их приобр етения

8. Общение со сверстниками о выборе будущей профессии
9. Другое
10. Ничего не нужно
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Приложение 2

МАТРИЦЫ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ВЫБОРА

Текущие матрицы выбора

По результатам диагностического минимума психологом заполня-
ется текущая матрица оценки выбора профиля обучения. Учащиеся
фиксируют данные самодиагностики в аналогической таблице в рабо-
чей тетради.

ТЕКУЩАЯ МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ (8–9 класс)
(заполняется учеником, психологом)

ТЕКУЩАЯ МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ (10–11 класс)
(заполняется учеником, психологом)

Матрица текущих результатов выбора

При проведении занятий по профильной ориентации классным ру-
ководителем заполняется таблица результатов выбора. Данные вносят-
ся на основании наблюдений и результатов диагностики в течение года.

Определение профиля: 0 – выбор отсутствует; буквенные сокраще-
ния профиля, обозначающие выбор (например, Ф–М – физико-матема-
тический профиль, Г – гуманитарный и др.).

Активность (на протяжении профориентационных занятий): 1 –
низкая; 2 – скорее низкая, чем высокая; 3 – скорее высокая, чем низкая;
4 – высокая.

Амбивалентность (двойственность выбора): 1 – низкая; 2 – скорее
низкая, чем высокая; 3 – скорее высокая, чем низкая; 4 – высокая.

Склонности (соответствие склонностей выбору): 1 – не соответству-
ют выбору; 2 – скорее не соответствуют, чем соответствуют; 3 – скорее
соответствуют, чем не соответствуют; 4 – соответствуют выбору.

Способности (соответствие способностей выбору): 1 – не соответ-
ствуют выбору; 2 – скорее не соответствуют, чем соответствуют; 3 –
скорее соответствуют, чем не соответствуют; 4 – соответствуют выбору.

Виды деятельности: перечисляются виды внеучебной деятельнос-
ти как внутри, так и вне образовательного учреждения.

МАТРИЦА ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРА

Матрица итогового выбора

Оценки всех субъектов выбора сводятся в общую таблицу. Матри-
ца итогового выбора заполняется на основании самооценки ученика,
экспертных оценок родителей, педагогов-предметников (профильных
классов), классного руководителя, психолога.

Также фиксируются медицинские показания.
1 – выбираемый или рекомендуемый (желательный профиль), бук-

венные обозначения;
2 – осознанность и реалистичность выбора, самооценка и эксперт-

ная оценка;
3 – соответствие выбора способностям, самооценка и экспертная

оценка;
4 – соответствие выбора склонностям, самооценка и экспертная

оценка;
Пункты 2–4 оцениваются по пятибалльной шкале (1 – низкий уро-

вень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий).

Данные по
результатам

анкетирования
Данные по результатам диагностического минимума

Анкета жизнен-
ного и профессио-

нального само-
определения

Ф.И.О.
ребен-

ка

конец
8 класса

конец
9 класса

Карта
инте-
ресов

ДДО
Пробы
П. С.

Лернера
ШТУР дру-

гие

Сформиро-
ванность
личного
профес-
сиональ-

ного плана

Данные по результатам диагностического минимума
Готовность к

выборуФ.И.О.
ребенка нача-

ло 10
класса

конец
11

класса

Карта
инте-
ресов

Тест
Дж.
Гол-

ланда

Тест
Амт-

хауэра

Матрица
выбора
профес-

сий

другие

Сформиро-
ванность
личного
профес-
сиональ-

ного плана

Ф.И.О.
ученика

Определение
профиля Активность Амби-

валентность Склонности Способно-
сти

Виды
деятельно-

сти
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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МАТРИЦА ИТОГОВОГО ВЫБОРА

Показатель эффективности работы по предпрофильному сопровож-
дению – согласованность самооценки и экспертных оценок.

Приложение 3

МЕТОДИКА  ДДО
(Е. А. Климов)

Назначение методики:  Определение профессиональных предпоч-
тений личности по сферам «человек – человек», «человек – природа»,
«человек – знаковая система», «человек – техника», «человек – художе-
ственный образ».

Проведение обследования:  в индивидуальном или групповом вари-
анте с бланком методики.

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения
вы сможете выполнять любую работу. Однако, если бы вам пришлось
выбирать только из двух возможностей, что бы вы предпочли? Отметь-
те в бланке один из вариантов – «а» или «б» знаком «+».

Текст опросника ДДО

Ф.И.О.
ученика

Само-
оценка
готов-
ности

Родители
Педагоги-
предмет-

ники

Классный
руково-
дитель

Психолог Медиц.
показания

Итоговый
выбор

1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы,
следить, регулировать

2а. Помогать больным людям 2б. Составлять таблицы, схемы,
программы вычислительных машин

3а. Следить за качеством книжных
иллюстраций, плакатов, художест-
венных открыток, грампластинок

3б. Следить за состоянием, развити-
ем растений

4а. Обрабатывать материалы (дере-
во, ткань, металл, пластмассу)

4б. Доводить товары до потребителя
(рекламировать, продавать)

5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи

5б. Обсуждать художественные
книги

6а. Выращивать молодняк – живот-
ных какой-либо породы

6б. Тренировать сверстников (или
младших) в выполнении каких-либо
действий (трудовых, учебных, спор-
тивных)

7а. Копировать рисунки, изображе-
ния, настраивать музыкальные ин-
струменты

7б. Управлять каким-либо грузо-
вым, подъемным транспортным
средством (подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.)

8а. Сообщать, разъяснять людям
нужные им сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т. д.)

8б. Художественно оформлять вы-
ставки, витрины, участвовать в под-
готовке пьес, концертов

9а. Ремонтировать изделия, вещи
(одежду, технику), жилище

9б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания)

12а. Разбирать ссоры, споры между
людьми, убеждать, разъяснять, по-
ощрять, наказывать

12б. Разбираться в чертежах, схе-
мах, таблицах (проверять, уточнять,
приводить в порядок)

13а. Наблюдать, изучать работу
кружков художественной самодея-
тельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов

14а. Обслуживать, налаживать ме-
дицинские приборы и аппараты

14б. Оказывать людям медицинскую
помощь при ранениях, ушибах, ожо-
гах и т. п.

15а. Составлять точные описания
(отчеты) о наблюдаемых явлениях,
событиях, измеряемых объектах

15б. Художественно описывать,
изображать события, наблюдаемые
или представляемые

16а. Делать лабораторные анализы в
больнице

16б. Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать
лечение

17а. Красить или расписывать стены
помещений, поверхность изделий

17б. Осуществлять монтаж здания
или сборку машин, приборов

18а. Организовывать культпоходы
сверстников или младших товари-
щей в театры, музеи, на экскурсии, в
туристические походы и т. д.

18б. Играть на сцене, принимать
участие в концертах

19а. Изготовлять по чертежам дета-
ли, изделия (машины, одежду),
строить здания

19б. Заниматься черчением, копиро-
вать чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада

20б. Работать на клавишных маши-
нах (пишущей машинке, телетайпе,
наборной машине и др.).

1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы,
следить, регулировать

2а. Помогать больным людям 2б. Составлять таблицы, схемы,
программы вычислительных машин

3а. Следить за качеством книжных
иллюстраций, плакатов, художест-
венных открыток, грампластинок

3б. Следить за состоянием, развит и-
ем растений

4а. Обрабатывать материалы (дер е-
во, ткань, металл, пластмассу)

4б. Доводить товары до потребителя
(рекламировать, продавать)

5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи

5б. Обсуждать художественные
книги

6а. Выращивать молодняк – живот-
ных какой-либо породы

6б. Тренировать сверстников (или
младших) в выполнении каких-либо
действий (трудовых, учебных, спо р-
тивных)

7а. Копировать рисунки, изображ е-
ния, настраивать музыкальные ин-
струменты

7б. Управлять каким-либо грузо-
вым, подъемным транспортным
средством (подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.)

8а. Сообщать, разъяснять людям
нужные им сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т. д.)

8б. Художественно оформлять вы-
ставки, витрины, участвовать в под-
готовке пьес, концертов

9а. Ремонтировать изделия, вещи
(одежду, технику), жилище

9б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расч еты

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания)

12а. Разбирать ссоры, споры между
людьми, убеждать, разъяснять, по-
ощрять, наказывать

12б. Разбираться в чертежах, схе-
мах, таблицах (проверять, уточнять,
приводить в порядок)

13а. Наблюдать, изучать работу
кружков художественной самодея-
тельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов

14а. Обслуживать, налаживать ме-
дицинские приборы и аппараты

14б. Оказывать людям медицинскую
помощь при ранениях, ушибах, ож о-
гах и т. п.

15а. Составлять точные описания
(отчеты) о наблюдаемых явлениях,
событиях, измеряемых объектах

15б. Художественно описывать,
изображать события, наблюдаемые
или представляемые

16а. Делать лабораторные анализы в
больнице

16б. Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать
лечение

17а. Красить или расписывать стены
помещений, поверхность изделий

17б. Осуществлять монтаж здания
или сборку машин, приборов

18а. Организовывать культпоходы
сверстников или младших товари-
щей в театры, музеи, на экскурсии, в
туристические походы и т. д.

18б. Играть на сцене, принимать
участие в концертах

19а. Изготовлять по чертежам дет а-
ли, изделия (машины, одежду),
строить здания

19б. Заниматься черчением, копир о-
вать чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада

20б. Работать на клавишных маш и-
нах (пишущей машинке, телетайпе,
наборной машине и др.).
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Лист ответов ДДО

Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________
Школа ____________ Класс ___________ Дата _________________

Обработка результатов:
В каждом из 5 вертикальных столбцов бланка подсчитывается сум-

ма плюсов.
Вопросы подобраны и сгруппированы следующим образом:
– в первом столбце – направленность на профессии «человек – при-

рода»;
– во втором столбце – «человек – техника»;
– в третьем столбце – «человек – человек»;
– в четвертом столбце – «человек – знаковая система»;
– в пятом – «человек – художественный образ».
Максимальные суммы плюсов в том или ином столбце указывают

на склонность к соответствующей сфере профессиональной деятель-
ности.

Дополнительный материал к опроснику Е. А. Климова

(См. Осницкий И. К. Профессиональное ориентирование учащих-
ся при специализации обучения // Вопросы психологии.– 1998.– № 3.)

Приложение 4

КАРТА ИНТЕРЕСОВ
(модификация методики Г. В. Резапкиной)

Описание методики

Методика «Карта интересов» состоит из 78 вопросов, обращенных
к учащемуся с целью узнать, как распределяются его интересы. Воз-
можно применять как в индивидуальной, так и в групповой работе.

Назначение методики
Выявление профессиональных предпочтений учащихся на основе

анализа выборов определенных видов деятельности.

1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы,
следить, регулировать

2а. Помогать больным людям 2б. Составлять таблицы, схемы,
программы вычислительных машин

3а. Следить за качеством книжных
иллюстраций, плакатов, художест-
венных открыток, грампластинок

3б. Следить за состоянием, развит и-
ем растений

4а. Обрабатывать материалы (дер е-
во, ткань, металл, пластмассу)

4б. Доводить товары до потребителя
(рекламировать, продавать)

5а. Обсуждать научно-популярные
книги, статьи

5б. Обсуждать художественные
книги

6а. Выращивать молодняк – живот-
ных какой-либо породы

6б. Тренировать сверстников (или
младших) в выполнении каких -либо
действий (трудовых, учебных, спо р-
тивных)

7а. Копировать рисунки, изображ е-
ния, настраивать музыкальные ин-
струменты

7б. Управлять каким-либо грузо-
вым, подъемным транспортным
средством (подъемным краном,
трактором, тепловозом и др.)

8а. Сообщать, разъяснять людям
нужные им сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т. д.)

8б. Художественно оформлять вы-
ставки, витрины, участвовать в под-
готовке пьес, концертов

9а. Ремонтировать изделия, вещи
(одежду, технику), жилище

9б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расч еты

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания)

12а. Разбирать ссоры, споры между
людьми, убеждать, разъяснять, по-
ощрять, наказывать

12б. Разбираться в чертежах, схе-
мах, таблицах (проверять, уточнять,
приводить в порядок)

13а. Наблюдать, изучать работу
кружков художественной самодея-
тельности

13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов

14а. Обслуживать, налаживать ме-
дицинские приборы и аппараты

14б. Оказывать людям медицинскую
помощь при ранениях, ушибах, ож о-
гах и т. п.

15а. Составлять точные описания
(отчеты) о наблюдаемых явлениях,
событиях, измеряемых объектах

15б. Художественно описывать,
изображать события, наблюдаемые
или представляемые

16а. Делать лабораторные анализы в
больнице

16б. Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать
лечение

17а. Красить или расписывать стены
помещений, поверхность изделий

17б. Осуществлять монтаж здания
или сборку машин, приборов

18а. Организовывать культпоходы
сверстников или младших товари-
щей в театры, музеи, на экскурсии, в
туристические походы и т. д.

18б. Играть на сцене, принимать
участие в концертах

19а. Изготовлять по чертежам дет а-
ли, изделия (машины, одежду),
строить здания

19б. Заниматься черчением, копир о-
вать чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада

20б. Работать на клавишных маш и-
нах (пишущей машинке, телетайпе,
наборной машине и др.).

1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 5б

6а 6б 7а

7б 8а 8б

9а 9б

10а 10б

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а 16б 17а

17б 18а 18б

19а 19б

20а 20б

Преобладающие
средства восприятия,

памяти, мышления
Виды занятий, представленные в опроснике

Логические 2б, 5а, 9б, 10б, 12б, 13б, 14а, 15а, 16а, 19б

Образные 1а, 2а, 3б, 4а, 4б, 6а, 7а, 8б, 15б, 16б, 17а, 17б, 18а, 18б

Смешанные 1б, 3а, 5б, 6б, 8а, 9а, 10а, 11а, 11б, 12а, 13а, 14б, 19а,
20а, 20б
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Инструкция для учащихся
Вам будут предлагаться утверждения. Ваша задача: е сли просто нра-

вится предлагаемый вид деятельности – поставьте в нужной клетке
«Листа ответов» (см. ниже) знак «+», если определенно нравится – два
плюса «++», очень нравится – три плюса («+++»). Если скорее не нра-
вится, чем нравится, – один минус «–», если определенно не нравится –
два «– –», очень не нравится – три «– – –». Если сомневаетесь, поставь-
те «0».

Лист ответов

Обработка результатов

1. Подсчитывается сумма «+» по каждому столбику.
2. Подсчитывается сумма «–» по каждому столбику.
3. Подсчитывается алгебраическая сумма «+» и «–» (с учетом знака)

по каждому столбику. По количеству баллов определяется степень выра-
женности интересов к определенным областям знаний. Наибольшее ко-
личество баллов говорит о сосредоточении интересов в определенной
области знаний. Характеристика типов профессий представлена ниже.

4. Вопросы сгруппированы таким образом, что первые два в каж-
дом вертикальном столбце дают возможность выяснить, есть ли у школь-
ника желание ознакомиться с той или иной областью знаний и видом
деятельности; вторые два означают стремление к углубленному позна-
нию предмета своих интересов; а последние два – практическую дея-
тельность в этой области.

Текст опросника
Любите ли вы, нравится ли вам, хотели бы вы?..
1. Читать книги по занимательной физике, занимательной мате-

матике.
2. Читать об открытиях в химии.
3. Выяснять устройство электроприборов.
4. Читать технические журналы.
5. Узнавать о жизни людей в разных странах.
6. Знакомиться с жизнью растений и животных.
7. Читать произведения мировой литературы.
8. Обсуждать политические события в стране и за рубежом.
9. Читать книги о жизни школы.
10. Знакомиться с работой врача.
11. Создавать уют в доме, классе, школе.
12. Посещать театры, музеи, выставки.
13. Читать книги о войнах и сражениях.
14. Читать об открытиях в физике и математике.
15. Выполнять домашние задания по химии.
16. Исправлять бытовые электроприборы.
17. Посещать технические выставки, знакомиться с новинками

техники.
18. Ходить в походы, изучать родной край.
19. Изучать зоологию, ботанику, биологию.
20. Читать критические статьи по литературе.
21. Участвовать в школьных делах.
22. Объяснять товарищам домашнее задание.
23. Читать о том, как люди борются с болезнями.
24. Шить, вышивать, готовить.
25. Читать об искусстве.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Сумма
+ по

 стол-
 бикам

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Сумма
+ по

 стол-
 бикам

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Сумма
+ по

 стол-
 бикам
Сумма
+

Сумма
–

Сумма
+ и –
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26. Принимать активное участие в жизни школы.
27. Проводить опыты по физике.
28. Проводить опыты по химии.
29. Читать статьи о радиотехнике.
30. Собирать и ремонтировать механизмы (часы, велосипед).
31. Собирать коллекцию минералов.
32. Работать в саду, на огороде.
33. Письменно излагать свои мысли.
34. Читать книги по истории.
35. Рассказывать детям сказки, играть с ними.
36. Ухаживать за больными.
37. Помогать дома по хозяйству.
38. Принимать активное участие в концертах, выставках.
39. Участвовать в военно-спортивных играх.
40. Посещать дополнительные занятия по физике и математике.
41. Готовить химические растворы, проводить опыты.
42. Ремонтировать компьютеры.
43. Изготавливать модели кораблей, самолетов.
44. Участвовать в географических и геологических экспедициях.
45. Наблюдать за живой природой.
46. Изучать иностранный язык.
47. Выступать с докладами на исторические темы.
48. Организовывать общешкольные мероприятия.
49. Ухаживать за детьми.
50. Делать разные покупки.
51. Беседовать с другими людьми об искусстве.
52. Заниматься в спортивных секциях.
53. Участвовать в физико-математических олимпиадах.
54. Решать задачи по химии.
55. Выполнять работы с измерительными приборами.
56. Выполнять работы по механике.
57. Разбираться в географических, геологических картах.
58. Проводить опыты по биологии.
59. Обсуждать прочитанные книги и увиденные фильмы.
60. Изучать политику и экономику других стран.

61. Обсуждать вопросы воспитания и обучения.
62. Знакомиться со строением человеческого организма.
63. Убеждать людей в чем-либо.
64. Знакомиться с историей искусств.
65. Быть организатором в походах и играх.
66. Производить математические действия.
67. Отмечать химические явления в природе.
68. Разбираться в радиосхемах.
69. Выполнять чертежи.
70. Производить топографическую съемку местности.
71. Ухаживать за животными.
72. Выступать с докладами по вопросам литературы.
73. Знакомиться с историей культуры.
74. Давать объяснения младшим школьникам.
75. Изучать причины возникновения различных болезней.
76. Знакомиться, общаться с разными людьми.
77. Участвовать в спектаклях, концертах.
78. Соблюдать режим дня.

Области знаний
Тринадцать колонок в листе ответов – это тринадцать направлений

профессиональной деятельности.
1. Физика и математика.
2. Химия.
3. Радиотехника и электроника.
4. Механика и конструирование.
5. География-геология.
6. Биология.
7. Филология.
8. История и политика.
9. Педагогика и воспитание.
10. Медицина.
11. Домоводство.
12. Искусство.
13. Спорт и военное дело.
(См. Резапкина Г. В. Я и моя профессия (программа профессио-

нального самоопределения для подростков). – М.: Генезис, 2000.)
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Приложение 5

МЕТОДИКИ ДЛЯ ДИАГНО СТИКИ СПОСОБНОСТЕЙ

Изучение типа памяти

Назначение методики: Определение преобладающего типа запоми-
нания (слуховое, зрительное, моторно-слуховое, зрительно-слухово-мо-
торное) у школьников.

Применение методики:  индивидуально с учащимися.
Проведение обследования:
Школьнику предлагается поочередно 4 группы слов для запоми-

нания.
Первый ряд слов читается экспериментатором с интервалом 4–5

секунд между словами (изучается слуховое запоминание). После деся-
тисекундного перерыва учащийся записывает слова, которые запомнил.

Через определенное время (не менее 10 минут) учащемуся предла-
гается второй ряд слов, которые он сам читает про себя и затем записы-
вает (зрительное запоминание). Далее после десятиминутного переры-
ва предлагается третий ряд слов: экспериментатор зачитывает слова, а
учащийся шепотом повторяет их и записывает пальцем в воздухе (мо-
торно-слуховое запоминание). Затем он записывает те слова, которые
запомнил.

После десятиминутного перерыва предъявляются для запоминания
слова четвертого ряда. На этом этапе экспериментатор читает слова, а
учащийся одновременно следит по карточке и шепотом повторяет каж-
дое слово (зрительно-слухово-моторное запоминание), затем запомнив-
шиеся слова записываются.

Обработка результатов
Преобладающий тип памяти учащегося определяется путем под-

счета коэффициента типа памяти С. Коэффициент рассчитывается по
формуле:

аС = —– ,    10

где С – коэффициент типа памяти; а – количество правильно воспроиз-
веденных слов (в каждом ряду).

Преобладающий тип памяти – тот, в котором выявлено максималь-
ное количество воспроизведенных слов. Чем ближе коэффициент типа
памяти к единице, тем лучше развит данный тип памяти.

Стимульный материал

Текст методики см. по: Богданова Т. Г., Корнилова Т. В. Диагности-
ка познавательной сферы ребенка. – М., 1994. – с. 20–21.

Исследование логической и механической памяти
методом запоминания двух рядов слов

Назначение методики: определение уровня развития механической
и логической памяти, выявление ведущего типа памяти (смысловое или
механическое запоминание).

Применение методики:  индивидуально с учащимися.
Проведение обследования:
Предлагаются 2 ряда пар слов, в первом пары слов связаны между

собой по смыслу, во втором логические связи в парах слов отсутствуют.
Учащемуся дается установка на запоминание; Зачитывается 10–15

пар слов первого ряда (интервал между парой – 5 секунд). После 10-се-
кундного перерыва читаются левые слова ряда с интервалом 10–15 се-
кунд, а учащийся записывает запомнившиеся слова правой половины ряда.

По аналогичной схеме проводится работа со словами второго ряда.
Обработка результатов:
По каждому варианту (работы со словами первого и второго ряда)

подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов и коли-
чество ошибочных воспроизведений.

I II III IV

ДИРИЖАБЛЬ САМОЛЕТ ПАРОХОД ВОЛК

ЛАМПА ЧАЙНИК СОБАКА БОЧКА

ЯБЛОКО БАБОЧКА ПАРТА КОНЬКИ

КАРАНДАШ НОГИ САПОГИ САМОВАР

ГРОЗА БРЕВНО СКОВОРОДА ПИЛА

УТКА СВЕЧА КАЛАЧ ВЕСЛО

ОБРУЧ ТАЧКА РОЩА ЗАГАДКА

МЕЛЬНИЦА ЖУРНАЛ ГРИБ ПРОГУЛКА

ПОПУГАЙ МАШИНА ШУТКА КНИГА

ЛИСТОК СТОЛБ СЕНО ТРАКТОР
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Результаты регистрируются в таблице:

Сопоставление коэффициентов смысловой и механической памяти
позволяет определить ведущий тип памяти у школьника; дает возможность
выяснить, насколько память, опирающаяся на использование системы смыс-
ловых связей, может расширить объем запоминаемого материала.

Стимульный материал к методике

Текст методики см. по: Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика
познавательной сферы ребенка. – М.: 1994. – с. 22-23

Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант)

Учащимся предъявляется бланк с различными буквами в количе-
стве 40 рядов по 40 букв в каждом. Испытуемые должны в каждом ряду
вычеркивать определенные. Работа проводится на время с требовани-
ем максимальной точности. Время работы  – 10 мин.

Инструкция:
В течение 10 минут Тебе нужно просмотреть как можно больше стро-

чек, вычеркивая буквы К, С, А, не допуская пропусков и не вычеркивая
посторонние буквы. Возьми ручку. Секундомер. Внимание! Начинай!

Обработка результатов:
1. Подсчитай количество просмотренных строк. Это будет показа-

тель S.
2. Подсчитай общее количество ошибок (пропуск букв, пропуск

строки, неверно зачеркнутая буква). Это будет показатель m.
3. Подсчитай показатель устойчивости концентрации внимания К,

который рассчитывается по формуле:
К = S 2 /m

Сравни свой результат со шкалой оценок.

Ф Э Л К С О Л Н Ц Е Р М У Д Е Р А Й Т Щ К У Н О В О С Т Ь В Т Ф Ф А К Т Ц Е
Б Л Ц Э К З А М Е Н У К Ъ Е П Р О К У Р О Р Ф Т Е О Р И Я Д Л П Б И З Н Е С Т
К Ш А М А Р К Е Т И Н Г П М Т Д А Т А Р Х Р К Д О Ч И С Л О Т Щ Ц О С Л Е Д
С Т В И Е Р Б О У К Л А Б А Р А Т О Р И Я Ц Д Б А Р Ф У П Е Н Ь Ц Щ Ф Р Е М К
Л Я К С А К Р М У Ф Ц Н О С Л О В О Н Р Щ Ь А Р Д Е Н Ь Г И Ь Г И Ь К Ц Щ Ъ
Б С Т У Л Ф П Л Ь Т О Щ К Р Р Т Д О В Н И М А Н И Е Х И Щ Ь С Т О Л П П Т Х
М У Т А Р Е Л К А Я М У К У С Т Р П К Щ Б Ф Щ О Б Щ Е Н И Я А О Т Р В Е Т Е
Р Б Ф Р К Ц К У Р И Ц А С Я П Т У Ц Щ Б Ф К В Ц О Н О С Я Ф Т М К Ц Л У Б П
О Л Е Т К Ц Ш Щ П Е Т У Х Т А Х Л Ь П Е С Н Я Ж К Ф Ш Я Ф Ц К А Ч Е Л И К
Ж Д Ф М О Б А Н К Д Ш Ж Ъ Т К О Н Ь Д П Ж К Т О Ч К А П Ф Ц К

(См. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда/
Ж. Н. Безус, Ю. П. Жукова, И. В. Кузнецова и др. – Ярославль: Центр
«Ресурс», 2003.)

Объем смысловой памяти Объем механической памяти
Количе-

ство слов
первого

ряда
(а1)

Количе-
ство

запомнив-
шихся
слов
(б1)

Коэффи-
циент

смысловой
памяти

б1
С(1) = –––
           а1

Количе-
ство слов
второго

ряда
(а2)

Количе-
ство

запомнив-
шихся
слов
(б2)

Коэффициент
смысловой

памяти

            б2
С(2) = –––
           а2

Первый ряд Второй ряд

КУРИЦА – ЯЙЦО СПИЧКИ – КРОВАТЬ

НОЖНИЦЫ – РЕЗАТЬ ЖУК – КРЕСЛО

КУКЛА – ИГРАТЬ СИНИЦА – СЕСТРА

ЛАМПА – ВЕЧЕР РЫБА – ПОЖАР

ГРУША – КОМПОТ ШЛЯПА – ПЧЕЛА

КНИГА – ЧИТАТЬ БОТИНКИ – САМОВАР

КОРОВА – МОЛОКО ЛЕЙКА – ТРАМВАЙ

УЧЕНИК – ШКОЛА КОМПАС – КЛЕЙ

ПАРОВОЗ – ЕХАТЬ МУХОМОР – ДИВАН

РУЧКА – ПИСАТЬ НЕБО – РАК

ЛЕД – КОНЬКИ ДЕРЕВО – ОВЦА

ЩЕТКА – ЗУБЫ ГРЕБЕНКА – ВЕТЕР

СНЕГ – ЗИМА БУСЫ – ЗЕМЛЯ

ЛОШАДЬ – САНИ ПИЛА – ЖУРНАЛ

БАБОЧКА – МУХА ГРАФИК – ТУМАН

Показатель устойчивости концентрации
внимания

Уровень выраженности устойчивости
концентрации внимания

5, 3-50, 6 Низкий
50, 7-96, 0 Средний

96, 1-171, 9 Высокий
172, 0-1101, 5 Очень высокий
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Субтест «Использование предметов» (Е. Е. Туник)

Задача: перечислить как можно больше способов использования
предмета, отличающихся от обычного употребления.

Инструкция: Газета используется для чтения. Ты можешь приду-
мать другие способы использования газеты. Что из нее можно сделать?
Как ее можно использовать?

Инструкция зачитывается устно.
Время выполнения субтеста 3 мин. Все ответы дословно записыва-

ются. Время засекается после прочтения инструкции.
Оценивание: результаты выполнения теста оцениваются в баллах.
Имеются три показателя:
1. БЕГЛОСТЬ (беглость воспроизведения идей) – суммарное число

ответов. За каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются.
Б = 1•n,

где Б – беглость; n – число ответов.
2. ГИБКОСТЬ – число классов (категорий) ответов. Все ответы мож-

но отнести к различным классам. Например, ответы типа: сделать из
газеты шапку, корабль, игрушку и т. д., – можно отнести к одному клас-
су – создание поделок и игрушек. Далее перечисляются основные кате-
гории ответов.

Категории ответов:
1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры,

рисовать …).
2. Использование для ремонтно-строительных работ (заклеить окна,

клеить под обои …).
3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамей-

ку и сесть, положить под обувь, постелить на пол при окраске потолка …).
4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть

книгу, завернуть цветы …).
5. использование для животных (подстилка кошке, подстилка хо-

мяку, привязать на нитку бантик из газеты и играть с кошкой).
6. Использовать как средство для вытирания (вытереть стол, про-

тирать окна, мыть посуду, туалетная бумага …).
7. Орудие агрессии (бить мух, наказывать собаку, плеваться шари-

ками из газеты …).
8. Переработка (сдать в макулатуру…).
9. Получение информации (смотреть рекламу, давать и смотреть

объявления, делать вырезки, проверить номер лотерейного билета по-
смотреть дату, посмотреть программу TV и т. д.).

10. Покрытие (сверху) (укрываться от солнца, от дождя, прикрыть
что-то от пыли…).

11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел).
12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше…).
13. Следует приписать каждому ответу номер категории из выше-

приведенного списка, затем, если несколько ответов будут относиться к
одной категории, то учитывать первый ответ из этой категории, т. е. учи-
тывать каждую категорию только один раз. Затем следует подсчитать
число использованных категорий. В принципе, число категорий может
изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, отнесенных к новой
категории, которой не будет в списке категорий). Кто-то может дать много
ответов, т. е. иметь высокий показатель по фактору беглость, но все от-
веты могут относиться к одной категории, например № 12 – Создание
поделок, игрушек. За одну категорию даем 3 балла.

Г = 3 • m,
где Г – показатель гибкости; m – число использованных категорий.

Ответам, не подходящим ни к какой категории присваивается но-
вая категория и, соответственно, добавляется по 3 балла за каждую но-
вую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но прежде чем
присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести
ответ с приведенным списком категорий.

3. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ – число ответов с необычным употребле-
нием понятия, в данном случае оригинальным считается ответ, данный
1 раз на выборке объемом 30–40 человек. 1 оригинальный ответ – 5
баллов.

Все баллы за оригинальные ответы суммируются.
Ор = 5 • k,

где Ор – показатель оригинальности; k – число оригинальных ответов.
Строгий подсчет суммарного показателя по каждому субтесту сле-

дует проводить после процедуры стандартизации, т.е. перевода сырых
баллов в стандартные. В данном случае, мы предлагаем проводить сум-
мирование баллов по различным факторам, отдавая себе отчет в том,
что такая процедура не является достаточно корректной, а следователь-
но, суммарными баллами можно пользоваться только как приблизитель-
ными и оценочными.

Т1= Б1 + Г1+ Ор1 = n + 3 • m + 5 • k,
где Т1 – суммарный балл по 1 субтесту, Б1 – беглость по 1 субтесту,
Г1 – гибкость по 1 субтесту, Ор1 – оригинальность по 1 субтесту, n –
общее число уместных ответов, m – число категорий, k – число ориги-
нальных ответов.
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Следует обратить особое внимание на термин уместные, адекват-
ные ответы. Первое – следует исключить из числа учитываемых те от-
веты, которые упоминались в инструкции – очевидные способы исполь-
зования газет: читать газету, узнавать новости и т.д., помимо специаль-
но оговоренных в категории 1. Но в этом случае надо исключать только
самые очевидные способы использования газеты, по сути только вы-
шепреведенные. Второе – следует исключать повторяющиеся (полнос-
тью) дублирующие друг друга ответы.

Субтест «Эскизы» (Е. Е. Туник)
Задача: В квадратах теста приводится множество одинаковых фигур

(кругов); каждую из фигур надо превратить в различные изображения.
Инструкция испытуемому: Добавь любые детали или линии к ос-

новному изображению так, чтобы получились различные интересные
рисунки. Дорисуй эти картинки. Рисовать можно внутри круга и снару-
жи круга. Подпиши название каждого рисунка.

Время выполнения задания – 10 минут.
На рисунке изображен неиспользованный тестовый бланк для дан-

ного субтеста.
Тестовый бланк состоит из листа стандартной бумаги (формат А4) ,

на котором изображено 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квад-
рата 5 х 5см, диаметр каждого круга – 1,5 см.

Оценивание: Оценивание проводится по 3 показателям.
1. БЕГЛОСТЬ – число адекватных задаче рисунков. За 1 рисунок

дается 1 балл.
Б = n,

где Б – беглость; n – число рисунков (изменяется от 0 до 20).
Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликат), а

также рисунки, в которых не использован стимульный материал – круги.
2. ГИБКОСТЬ – число изображенных классов (категорий) рисунков.

Например, изображения различных лиц относятся к одной категории,
изображения различных животных также составляют одну категорию.

За одну категорию дается 3 балла.
Г = 3 • m,

где Г – гибкость; m – число категорий.
Список категорий:
1. Война (военная техника, солдаты, взрывы…).
2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна…).
3. Животные. Птицы. Рыбы. Насекомые.
4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы…).

5. Игрушки, игры (любые).
6. Космос (ракета, спутник, космонавт …).
7. Лицо (любое человеческое лицо).
8. Люди (человек).
9. Машины. Механизмы.
10. Посуда.
11. Предметы домашнего обихода.
12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние…).
13. Растения (любые – деревья, травы, цветы …).
14. Спортивные снаряды.
15. Съедобные продукты (еда).
16. Узоры, орнамент.
17. Украшения (бусы, серьги, браслет…).
Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваива-

ется новая категория.
3. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Оригинальным считается рисунок, сюжет

которого использован один раз (на выборке 30–40 чел.)
За 1 оригинальный рисунок дается 5 баллов.

Ор = 5 • k,
где Ор – показатель оригинальности; k – число оригинальных рисунков.

Образец тестового бланка

См. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креа-
тивные тесты. – СПб.: Дидактика Плюс, 2002.
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Школьный тест умственного развития (ШТУР)

Назначение методики: Определение наличного уровня умственно-
го развития школьников среднего и старшего подросткового возраста.

Применение методики: с учащимися 12–15 лет. Возможен как ин-
дивидуальный, так и групповой вариант проведения обследования.

Проведение обследования:
Учащимся предлагается выполнить ряд субтестов.
Инструкция:
Вам предлагаются задания, позволяющие выявить ваши умения рас-

суждать, сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить
в них общее и различное.

Вы будете выполнять 6 разных наборов заданий, каждый из кото-
рых, в свою очередь, включает 15–25 задач разной степени трудности.
Перед каждым набором заданий дается описание этого типа задач и на
примерах поясняется способ их решения.

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное
время. По истечении времени выполнения каждого набора заданий Вам
будет предложено перейти к выполнению следующего.

Ваши ответы Вы должны вносить в предлагаемый бланк ответов.
Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь рабо-
тать быстро и без ошибок.

По завершении выполнения всех заданий внесите в бланк ответов
данные о себе.

Ф ор ма  А
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 1-А

Задания состоят из предложений вопросительного характера, в каж-
дом из них не хватает одного слова. Вы должны из 5 приведенных слов
выбрать то, которое правильно дополняет данное предложение. Выб-
рать можно только одно слово.

Пример:
Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и …
а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель.
Правильным ответом будет слово «жизнеописание». Поэтому в блан-

ке ответов в строке с номером соответствующего задания Вы должны
зачеркнуть букву «в».

Пример:
Противоположным к слову «отрицательный» будет слово …
а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный.

В этом случае правильным ответом является слово «положитель-
ный». Поэтому в бланке ответов в строке с номером соответствующего
задания Вы должны зачеркнуть букву «д».

Каждая задача имеет только одно решение. Если Вы ошибетесь, то
перечеркните ошибочный ответ крестом (Х), а одной чертой зачеркни-
те правильный ответ.

Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-
ших указаний!

НАБОР ЗАДАНИЙ № 1-А

1. Начальные буквы имени и отчества называются...
а) вензель; б) инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма.
2. Гуманный – это…
а) общественный; б) человечный; в) профессиональный; г) агрес-

сивный; д) пренебрежительный.
3. Система взглядов на природу и общество есть…
а) мечта; б) оценка; в) мировоззрение; г) кругозор; д) иллюзия.
4. Одинаковыми по смыслу являются слова:
а) анархия; б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы.
5. Наука о выявлении лучших пород животных и сортов растений

называется…
а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология.
6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции,

доклада – это…
а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект.
7. Начитанность, широкие и глубокие познания – это…
а) интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция; г) талант; д) само-

мнение.
8. Отсутствие интереса и живого активного участия в окружаю-

щем – это…
а) рациональность; б) пассивность; в) чуткость; г) противоречи-

вость; д) черствость.
9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой

жизни и деятельности, называется…
а) революцией; б) постановлением; в) традицией; г) кодексом; д)

проектом.
10. Противоположностью понятия «лицемерный» будет…
а) искренний; б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый; д)

решительный.
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11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о…
а) компромиссе; б) общении; в) объединении; г) переговорах; д)  про-

тиворечии.
12. Этика – это учение о…
а) психике; б) морали; в) природе; г) обществе; д) искусстве.
13. Противоположностью понятия «идентичный» будет...
а) тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различ-

ный; д) изолированный.
14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в пра-

вах – это...
а) закон; б) эмиграция; в) воззрение; г) действие; д) эмансипация.
15. Оппозиция – это...
а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) политика; д) решение.
16. Цивилизация – это…
а) формация; б) древность; в) производство; г) культура; д) общение.
17. Одинаковыми по смыслу являются слова приоритет и…
а) изобретение; б) идея; в) выбор; г) первенство; д) руководство.
18. Коалиция – это…
а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) разрыв; д) объединение.
19. Одинаковыми по смыслу являются слова альтруизм и…
а) человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм;

д) нравственность.
20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является…
а) демократом; б) радикалом; в) консерватором;  г) либералом;

д) анархистом.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 2-А

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из че-
тырех предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыс-
лу, т. е. слово-синоним. Выбрать можно только одно слово.

Пример:
Век – это...
а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс.
Правильный ответ – столетие. Поэтому в бланке ответов в строке с

номером соответствующего задания Вы должны зачеркнуть букву «б».
Пример:
Прогноз – это...
а) погода; б) донесение; в) предсказание; г) причина.

Здесь правильным ответом будет слово «предсказание». Поэтому в
бланке ответов в строке с номером соответствующего задания Вы дол-
жны зачеркнуть букву «в».

Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-
ших указаний.

НАБОР ЗАДАНИЙ № 2-А

1. Прогрессивный – это...
а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий; г) отсталый.
2. Аннулирование – это...
а) подписание; б) отмена; в) сообщение; г) отсрочка.
3. Идеал – это...
а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство.
4. Аргумент – это...
а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза.
5. Миф – это...
а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука.
6. Аморальный – это...
а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный; г) безнравственный.
7. Анализ – это...
а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение.
8. Эталон – это...
а) копия; б) форма; в) основа; г) образец.
9. Сферический – это...
а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) объемный.
10. Социальный – это...
а) принятый; б) свободный; в) запланированный; г) общественный.
11. Гравитация – это...
а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость; г) подъем.
12. Сентиментальный – это...
а) поэтический; б) чувствительный; в) радостный; г) странный.
13. Экспорт – это...
а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля.
14. Эффективный – это...
а) необходимый; б) действенный; в) решительный; г) особый.
15. Мораль – это...
а) этика; б) развитие; в) способность; г) право.
16. Модифицировать – это...
а) работать; б) наблюдать; в) изучать; г) видоизменять.
17. Радикальный – это...
а) коренной; б) ответный; в) последний; г) отсталый.



114 115

18. Негативный – это...
а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; г) неосторожный.
19. Субъективный – это...
а) практический; б) общественный; в) личный; г) скрытый.
20. Аграрный – это...
а) местный; б) хозяйственный; в) земельный; г) крестьянский.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 3-А

Вам предлагается 3 слова. Между первым и вторым существует
определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагае-
мых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это слово
Вам следует найти.

Пример:
Песня – композитор = самолет – ...
а) аэропорт; б) полет; в) конструктор; г) горючее; д) истребитель.
Правильный ответ – конструктор. Поэтому в бланке ответов в строке

с номером соответствующего задания Вы должны зачеркнуть букву «в».
Пример:
Добро – зло = день – ...
а) солнце; б) ночь; в) неделя; г) среда; д) сутки.
Здесь правильным ответом будет слово «ночь». Поэтому в бланке

ответов в строке с номером соответствующего задания Вы должны за-
черкнуть букву «б».

Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-
ших указаний.

НАБОР ЗАДАНИЙ № 3-А

1. Глагол – спрягать = существительное – ...
а) изменять; б) образовывать; в) употреблять; г) склонять; д) писать.
2. Холодно – горячо = движение – ...
а) инерция; б) покой; в) молекула; г) воздух; д) взаимодействие.
3. Колумб – путешественник = землетрясение – ...
а) первооткрыватель; б) образование гор; в) извержение; г) жерт-

вы; д) природное явление.
4. Слагаемое – сумма = множители – ...
а) разность; б) делитель; в) произведение; г) умножение; д) число.
5. Рабовладельцы – буржуазия = рабы – ...
а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладельцы; г)

наемные рабочие, д) пленные.
6. Папоротник – спора = сосна – ...
а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д) ель.

7. Стихотворение – поэзия = рассказ – ...
а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза.
8. Горы – высота = климат – ...
а) рельеф; б) температура; в) природа; г) географическая широта;

д) растительность.
9. Растение – стебель = клетка – ...
а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление.
10. Богатство – бедность = крепостная зависимость – ...
а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) ча-

стная собственность; д) феодальный строй.
11. Старт – финиш = пролог – ...
а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) действие; д) эпилог.
12. Молния – свет = явление тяготения – ...
а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля.
13. Первобытнообщинный строй – рабовладельческий строй = ра-

бовладельческий строй – ...
а) социализм; б) капитализм; в) рабовладельцы; г) государство; д)

феодализм.
14. Роман – глава = стихотворение – ...
а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм; д) жанр.
15. Тепло – жизнедеятельность = кислород – ...
а) газ; б) вода; в) растение; г) развитие; д) дыхание.
16. Фигура – треугольник = состояние вещества – ...
а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода; д) молекула.
17. Роза  – цветок = капиталист – ...
а) эксплуатация; б) рабочие; в) капитализм; г) класс; д) фабрика.
18. Понижение атмосферного давления – осадки = антициклон – ...
а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) метеослужба.
19. Прямоугольник – плоскость = куб – ...
а) пространство; б) ребро; в) высота; г) треугольник; д) сторона.
20. Война – смерть = частная собственность – ...
а) феодалы; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы; д) крепостные

крестьяне.
21. Числительное – количество = глагол – ...
а) идти; б) действие; в) причастие; г) часть речи; д) спрягать.
22. Север – юг = осадки – ...
а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д) климат.
23. Диаметр – радиус = окружность – ...
а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг.
24. Эпителий – ткань = аорта – ...
а) сердце; б) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь.
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25. Молоток – забивать = генератор – ...
а) соединять; б) производить; в) включать; г) изменять; д) нагревать.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 4-А

Вам даны 5 слов. Четыре из них объединены одним общим призна-
ком. Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти. Лишним может
быть только одно слово.

Пример:
а) тарелка; б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник.
Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду, а тре-

тье слово – мебель. Оно и является лишним. Поэтому в бланке ответов
в строке с номером соответствующего задания Вы должны зачеркнуть
букву «в».

Пример:
а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» –

состояние покоя. Поэтому в бланке ответов в строке с номером соответ-
ствующего задания Вы должны зачеркнуть букву «в».

Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-
ших указаний.

НАБОР ЗАДАНИЙ № 4-А

1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень.
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник.
3. а) барометр; б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.
4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремесленник.
5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть.
6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; д) раз-

множение.
7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град.
8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг.
9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть.
10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть.
11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс.
12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художе-

ственное ремесло.
13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость.
14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) уголь; д) кислород.
15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог.

16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность.
17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания; д) Исландия.
18. а) товар; б) продавец; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство;

д) деньги.
19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; д) ино-

сказание.
20. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 5-А

Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними
общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные
общие признаки для обоих слов. Напишите свой ответ рядом с номером
соответствующего задания.

Пример:
Ель, сосна – ...
Правильным ответом будет «хвойные деревья». Эти слова нужно

написать рядом с номером соответствующего задания.
Пример:
Дождь, град – ...
Правильным ответом будет «осадки». Это слово и следует напи-

сать рядом с номером соответствующего задания.
Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-

ших указаний.
НАБОР ЗАДАНИЙ № 5-А

1. Азия, Африка – ...
2. Ботаника, зоология – ...
3. Феодализм, капитализм – ...
4. Сказка, былина – ...
5. Газ, жидкость – ...
6. Сердце, артерия – ...
7. Копенгаген, Манагуа – ...
8. Атом, молекула – ...
9. Жиры, белки – ...
10. Наука, искусство – ...
11. Стойкость, мужество – ...
12. Ампер, вольт – ...
13. Канал, плотина – ...
14. Мозаика, икона – ...
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15. Облачность, осадки – ...
16. Сумма, произведение – ...
17. Иносказание, описание – ...
18. Классицизм, реализм – ...
19. Цунами, ураган – ...

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБ ОРА ЗАДАНИЙ № 6-А

Предлагаем Вам ряды чисел, расположенных по определенной за-
кономерности. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число,
которое было бы продолжением соответствующего ряда и написать его.
Каждый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при
нахождении правила построения ряда Вам необходимо будет пользо-
ваться умножением, делением и другими действиями.

Пример:
2 4 6 8 10 …

В этом ряду каждое последующее слово на 2 больше предыдущего.
Поэтому следующее число будет 12. Его и нужно написать рядом с но-
мером соответствующего задания.

Пример:
9 7 10 8 11 9 12 …

В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Следую-
щее число должно быть 10. Его и нужно написать рядом с номером
соответствующего задания.

Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите дальней-
ших указаний

НАБОР ЗАДАНИЙ № 6 -А

1). 6 9 12 15 18 21 …
2). 9 1 7 1 5 1 …
3). 2 3 5 6 8 9…
4). 10 12 9 11 8 10…
5). 1 3 6 8 16 18 …
6). 3 4 6 9 13 18 …
7). 15 13 16 12 17 11 …
8). 1 2 4 8 16 32 …
9). 1 2 5 10 17 26 …
10). 1 4 9 16 25 36 …
11). 1 2 6 15 31 56 …
12). 31 24 18 13 9 6 …

13). 174 171 57 54 18 15 …
14). 54 19 18 14 6 9 …
15). 301 294 49 44 11 8 …

________________

Время на выполнение субтестов:
1. «Осведомленность-1» – 8 мин.
2. «Осведомленность-2» – 4 мин.
3. «Аналогии» – 10 мин.
4. «Классификации» –7 мин.
5. «Обобщения» – 8 мин.
6. «Числовые ряды» – 7 мин.

Правильные ответы (ключ) Ф о рм а  А

Задание № 1-А Задание № 2-А     Задание № 3-А    Задание № 4-А    Задание № 6-А
1 б 1 б 1 г 1 б 1 24
2 б 2 б 2 б 2 а 2 3
3 в 3 г 3 д 3 д 3 11
4 в 4 а 4    в 4    а 4 7
5 в 5 в 5 г 5 а 5 36
6 д 6 г 6    г 6 а 6 24
7 в 7 б 7 д 7 в 7 18
8    б 8 г 8 б 8 в 8 64
9 г 9 б 9 а 9 д 9 37
10 а 10 г 10 б 10 г 10 49
11 а 11 а 11 д 11 б 11 92
12 б 12 б 12 в 12 б 12 4
13 г 13 в 13 д 13 б 13 5
14 д 14 14 в 14 г 14 2
15 а 15 а 15 д 15 в 15 4
16 г 16 г 16 а 16 б
17 г 17 а 17 г 17 в
18 д 18 в 18 а 18 г
19 а 19 в 19 а 19 г
20 в 20 в 20 в 20 в

21 б
22 г
23 а
24 в
25 б
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Ф ор ма  А

Таблица возможных ответов в заданиях субтеста 5 (обобщение)

Ф ор ма  А

Качественный анализ субтестов

Субтест 1. Осведомленность.
Отнесенность заданий к различным отраслям знаний:
Общественно-политическая: №№ 2, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20.
Научно-культурная: №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19.

Субтест 2. Осведомленность.
Отнесенность заданий к различным отраслям знаний:
Общественно-политическая: №№ 1, 2, 10, 13, 17, 20.
Научно-культурная: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Субтест 3. Аналогия.
Отнесенность заданий к различным школьным предметам:
Литература, русский язык: №№ 1, 7, 11, 14, 21.
Математика, физика: №№ 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25.
История: №№ 5, 10, 13, 17, 20.
Биология: №№ 6, 9, 15, 24.
География: №№ 3, 8, 18, 22.

Отнесенность заданий к различным типам логических связей:
Род – вид: №№ 3, 7, 16, 17, 24.
Часть – целое: №№ 9. 14, 23.
Причина – следствие: №№ 12, 18, 20.
Противоположность: №№ 2, 10, 11, 22.
Порядок следования: № 13.
Рядоположность: № 5.
Функциональные отношения: №№ 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25.

№ 2 балла 1 балл 0 баллов

1 2 3 4

1. Части света Материки, континенты Страны, экватор,
климат

2. Биология, наука о
живой природе

Наука, предмет Природа

3. Общественный строй,
социально-
экономическая
формация

Общество, ступени
развития

Классы, история,
буржуазия, угнетение

4. Устное народное
творчество

Литература, мудрость,
творчество

Предание, выдумка,
легенда, миф

5. Состояние вещества,
агрегатное состояние
вещества

Вещество, состояние
тела

Химия, физика

6. Органы
кровообращения

Внутренние органы
человека

Биология, сосуды,
анатомия, части тела

7. Столицы Города Страны, острова
8. Мельчайшие частицы

вещества, состав
вещества

Частица, вещество Состав клетки

9. Органические
вещества

Состав вещества,
вещество

Витамины, углеводы,
состав клетки,
молекулы

10. Культура, виды
деятельности

Творчество Этика, знание,
просвещение

11. Положительные
черты характера

Качества (черты)
характера, характер

Сила, храбрость

12. Электрические
единицы измерения

Физические величины,
электричество, единицы
измерения

Единица, учение,
прибор

13. Искусственные
водные сооружения,
водные сооружения

Сооружение, водоем,
водохранилище

Вода, строение,
энергия, природа

14. Изобразительное ис-
кусство, произведе-
ния изобразительного
искусства

Искусство, творчество Живопись,
изображения, фрески,
церковь

15. Атмосферное явле-
ние, климатические
явления

Климат, явление
(состояние) погоды

Циклон, природа,
дождь

16. Результаты матема-
тических действий

Математические дейст -
вия, операции с числами

Математика, решение

17. Литературные
приемы

Способы изложения Творчество, рассказ,
сравнение

18. Направления в искус-
стве, художественный
стиль

Литературные
направления

Литература,
формулировка

19. Стихийное бедствие Стихия Разрушение

№ 2 балла 1 балл 0 баллов

1 2 3 4

1. Части света Материки, континенты Страны, экватор,
климат

2. Биология, наука о
живой природе

Наука, предмет Природа

3. Общественный строй,
социально-
экономическая
формация

Общество, ступени
развития

Классы, история,
буржуазия, угнетение

4. Устное народное
творчество

Литература, мудрость,
творчество

Предание, выдумка,
легенда, миф

5. Состояние вещества,
агрегатное состояние
вещества

Вещество, состояние
тела

Химия, физика

6. Органы
кровообращения

Внутренние органы
человека

Биология, сосуды,
анатомия, части тела

7. Столицы Города Страны, острова
8. Мельчайшие частицы

вещества, состав
вещества

Частица, вещество Состав клетки

9. Органические
вещества

Состав вещества,
вещество

Витамины, углеводы,
состав клетки,
молекулы

10. Культура, виды
деятельности

Творчество Этика, знание,
просвещение

11. Положительные
черты характера

Качества (черты)
характера, характер

Сила, храбрость

12. Электрические
единицы измерения

Физические величины,
электричество, единицы
измерения

Единица, учение,
прибор

13. Искусственные
водные сооружения,
водные сооружения

Сооружение, водоем,
водохранилище

Вода, строение,
энергия, природа

14. Изобразительное ис-
кусство, произведе-
ния изобразительного
искусства

Искусство, творчество Живопись,
изображения, фрески,
церковь

15. Атмосферное явле-
ние, климатические
явления

Климат, явление
(состояние) погоды

Циклон, природа,
дождь

16. Результаты матема-
тических действий

Математические дейст-
вия, операции с числами

Математика, решение

17. Литературные
приемы

Способы изложения Творчество, рассказ,
сравнение

18. Направления в искус-
стве, художественный
стиль

Литературные
направления

Литература,
формулировка

19. Стихийное бедствие Стихия Разрушение

1 2 3 4
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Субтест 4. Классификация.
Отнесенность заданий к различным школьным предметам:
Литература, русский язык: №№ 1, 5, 10, 15, 19.
Математика, физика: №№ 2, 8, 13, 16.
История: №№ 4, 9, 12, 18.
Биология: №№ 6, 14, 20.
География: №№ 3, 7, 11, 17.

Задания с абстрактными понятиями: №№ 12, 15, 16, 19.
Смешанные задания: №№ 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18.
Задания с конкретными понятиями: №№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20.

Субтест 5. Обобщение.
Отнесенность заданий к различным школьным предметам:
Литература, русский язык: №№ 4, 11, 17.
Математика, физика: №№ 5, 8, 12, 16.
История: №№ 3, 10, 14, 18.
Биология: №№ 2, 6, 9.
География: №№ 1, 7, 13, 15, 19.

ШТУР – Таблица норм 3-х групп
Пол Уровень 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет

1 2 3 4 5 6
СУБТЕСТ 1

Высокий 13 и более 15 и более 15 и более 15 и более
Средний 7–12 6–14 6–14 6–14

М

Низкий 6 и менее 5 и менее 5 и менее 5 и менее
Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 7–12

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 6 и менее
СУБТЕСТ 2

Высокий 13 и более 13 и более 17 и более 17 и более
Средний 8–12 8–12 11–16 8–16

М

Низкий 7 и менее 7 и менее 10 и менее 7 и менее
Высокий 15 и более 15 и более 15 и более 17 и более
Средний 7–14 7–14 7–14 8–16

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 7 и менее
СУБТЕСТ 3

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 17 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 7–16

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 6 и менее
Высокий 17 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 10–16 9–17 9–17 9–17

Ж

Низкий 9 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
СУБТЕСТ 4

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 14 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 10–13

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 9 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 9 –17 9 –17 9–17 9–17

Ж

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
СУБТЕСТ 5

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 9–17

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 24 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 11–23

Ж

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 10 и менее
СУБТЕСТ 6

Высокий 10 и более 10 и более 10 и более 9 и более
Средний 5–9 5–9 5–9 6–8

М

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 5 и менее
Высокий 10 и более 10 и более 10 и более 9 и более
Средний 5–9 5–9 5–9 6–8

Ж

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 5 и менее
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 10–17 10–17 10–17 10–17

М

Низкий 9 и менее 9 и менее 9 и менее 9 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 22 и более
Средний 10–17 10–17 10–17 13–21

Ж

Низкий 9 и менее 9 и менее 9 и менее 12 и менее
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 6–12

М

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 5 и менее
Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 7–12

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 6 и менее
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 18 и менее
Средний 11–18 11–18 11–18 8–17

М

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 7 и менее
Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 23 и менее
Средний 11–18 11–18 11–18 14–22

Ж

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 13 и менее
РОД – ВИД

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и болееМ
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет
1 2 3 4 5 6

СУБТЕСТ 1
Высокий 13 и более 15 и более 15 и более 15 и более
Средний 7–12 6–14 6–14 6–14

М

Низкий 6 и менее 5 и менее 5 и менее 5 и менее
Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 7–12

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 6 и менее
СУБТЕСТ 2

Высокий 13 и более 13 и более 17 и более 17 и более
Средний 8–12 8–12 11–16 8–16

М

Низкий 7 менее 7 и менее 10 и менее 7 и менее
Высокий 15 и более 15 и более 15 и более 17 и более
Средний 7–14 7–14 7–14 8–16

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 7 и менее
СУБТЕСТ 3

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 17 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 7–16

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 6 и менее
Высокий 17 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 10–16 9–17 9–17 9–17

Ж

Низкий 9 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
СУБТЕСТ 4

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 14 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 10–13

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 9 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 9 –17 9 –17 9–17 9–17

Ж

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
СУБТЕСТ 5

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 9–17

М

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 8 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 24 и более
Средний 9–17 9–17 9–17 11–23

Ж

Низкий 8 и менее 8 и менее 8 и менее 10 и менее
СУБТЕСТ 6

Высокий 10 и более 10 и более 10 и более 9 и более
Средний 5–9 5–9 5–9 6–8

М

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 5 и менее
Высокий 10 и более 10 и более 10 и более 9 и более
Средний 5–9 5–9 5–9 6–8

Ж

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 5 и менее
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ

Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 18 и более
Средний 10–17 10–17 10–17 10–17

М

Низкий 9 и менее 9 и менее 9 и менее 9 и менее
Высокий 18 и более 18 и более 18 и более 22 и более
Средний 10–17 10–17 10–17 13–21

Ж

Низкий 9 и менее 9 и менее 9 и менее 12 и менее
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 6–12

М

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 5 и менее
Высокий 13 и более 13 и более 13 и более 13 и более
Средний 7–12 7–12 7–12 7–12

Ж

Низкий 6 и менее 6 и менее 6 и менее 6 и менее
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 18 и более
Средний 11–18 11–18 11–18 8–17

М

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 7 и менее
Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 23 и менее
Средний 11–18 11–18 11–18 14–22

Ж

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 13 и менее
РОД – ВИД

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и болееМ
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

1 2 3 4 5 6
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Коммуникабельный ли ты человек?

Инструкция: Тебе предлагается 16 вопросов, на которые следует
ответить одним из 3-х вариантов: «да», «нет», «иногда». Да – 2 балла.
Иногда – 1 балл. Нет – 0.

Вопросы:
1. Тебе предстоит деловая встреча. Её ожидание выбивает тебя из

колеи?
2. Не откладываешь ли Ты визит к врачу до тех пор, пока станет

невмоготу?
3. Вызывает ли у Тебя смятение или неудовольствие поручение

выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо со-
брании или тому подобном мероприятии?

4. Тебе предлагают выехать в командировку в город, где Ты никог-
да не бывал. Приложишь ли Ты максимум усилий, чтобы избежать этой
командировки?

5. Любишь ли Ты делиться своими переживаниями с кем бы то ни
было?

6. Раздражает ли Тебя, если незнакомый человек на улице обратил-
ся к Тебе с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой
либо вопрос)?

7. Веришь ли Ты, что существует проблема «отцов и детей» и что
людям разных поколений трудно понимать друг друга?

8. Постесняешься ли Ты напомнить знакомому, что он забыл вер-
нуть Тебе 10 рублей, которые занял несколько месяцев назад?

9. В кафе или в столовой Тебе дали недоброкачественное блюдо.
Промолчишь ли Ты?

Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 23 и более
Средний 11–18 11–18 11–18 14–22

Ж

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 13 и менее
РОД – ВИД

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Высокий 6 и более 6 и более 6 и более 6 и более
Средний 4–5 4–5 4–5 4–5

М

Низкий 3 и менее 3 и менее 3 и менее 3 и менее
Высокий 6 и более 6 и более 6 и более 6 и более
Средний 4–5 4–5 4–5 4–5

Ж

Низкий 3 и менее 3 и менее 3 и менее 3 и менее
АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
КОНКРЕТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Высокий 7 и более 7 и более 7 и более 7 и более
Средний 5–6 5–6 5–6 5–6

М

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 4 и менее
Высокий 7 и более 7 и более 7 и более 7 и более
Средний 5–6 5–6 5–6 5–6

Ж

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 4 и менее
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Высокий 27 и более 26 и более 27 и более 29 и более
Средний 14–26 15–25 14–26 10–28

М

Низкий 13 и менее 14 и менее 13 и менее 9 и менее
Высокий 27 и более 27 и более 27 и более 33 и более
Средний 14–26 14–26 14–26 20–32

Ж

Низкий 13 и менее 13 и менее 13 и менее 13 и менее
ОБЩИЙ БАЛЛ

Высокий 81 и более 81 и более 81 и более 89 и более
Средний 51–80 51–80 51–80 38–88

М

Низкий 50 и менее 50 и менее 50 и менее 37 и менее
Высокий 81 и более 81 и более 81 и более 93 и более
Средний 51–80 51–80 51–80 64–92

Ж

Низкий 50 и менее 50 и менее 50 и менее 63 и менее

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Высокий 19 и более 19 и более 19 и более 23 и менее
Средний 11–18 11–18 11–18 14–22

Ж

Низкий 10 и менее 10 и менее 10 и менее 13 и менее
РОД – ВИД

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Высокий 6 и более 6 и более 6 и более 6 и более
Средний 4–5 4–5 4–5 4–5

М

Низкий 3 и менее 3 и менее 3 и менее 3 и менее
Высокий 6 и более 6 и более 6 и более 6 и более
Средний 4–5 4–5 4–5 4–5

Ж

Низкий 3 и менее 3 и менее 3 и менее 3 и менее
АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

М

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
Высокий 4 и более 4 и более 4 и более 4 и более
Средний 2–3 2–3 2–3 2–3

Ж

Низкий 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее
КОНКРЕТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Высокий 7 и более 7 и более 7 и более 7 и более
Средний 5–6 5–6 5–6 5–6

М

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 4 и менее
Высокий 7 и более 7 и более 7 и более 7 и более
Средний 5–6 5–6 5–6 5–6

Ж

Низкий 4 и менее 4 и менее 4 и менее 4 и менее
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Высокий 27 и более 26 и более 27 и более 29 и более
Средний 14–26 15–25 14–26 10–28

М

Низкий 13 и менее 14 и менее 13 и менее 9 и менее
Высокий 27 и более 27 и более 27 и более 33 и более
Средний 14–26 14–26 14–26 20–32

Ж

Низкий 13 и менее 13 и менее 13 и менее 13 и менее
ОБЩИЙ БАЛЛ

Высокий 81 и более 81 и более 81 и более 89 и более
Средний 51–80 51–80 51–80 38–88

М

Низкий 50 и менее 50 и менее 50 и менее 37 и менее
Высокий 81 и более 81 и более 81 и более 93 и более
Средний 51–80 51–80 51–80 64–92

Ж

Низкий 50 и менее 50 и менее 50 и менее 63 и менее
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10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Ты не всту-
пишь с ним в беседу и будешь тяготиться, если первым заговорит он.
Так ли это?

11. Тебя приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни
была (в магазине, библиотеке, в кассе кинотеатра). Предпочитаешь ли
Ты отказаться от своего намерения, нежели встать в «хвост» и томиться
в ожидании?

12. Боишься ли Ты участвовать в какой-либо комиссии по рассмот-
рению конфликтных ситуаций?

13. У Тебя есть собственные, сугубо индивидуальные критерии
оценки произведений литературы, искусства, культуры, и никаких «чу-
жих» мнений на этот счет Ты не понимаешь. Это так?

14. Услышав где-либо высказывание явно ошибочной точки зрения
по хорошо известному Тебе вопросу, предпочитаешь ли Ты промолчать
и не вступить в спор?

15. Вызывает ли у Тебя досаду чья-либо просьба помочь разобраться
в той или иной учебной теме?

16. Охотнее ли Ты излагаешь свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменном виде, чем в устной форме?

Подсчитай сумму баллов:
30–32 балла: Ты недостаточно коммуникабельный и страдаешь от

этого. Близким людям тоже нелегко с тобой. На Тебя трудно положиться
в деле, которое требует групповых усилий. Старайся стать общительнее.

25 –29 баллов: Ты неразговорчив, и поэтому у Тебя, наверное, мало
друзей. Новое дело и необходимость новых контактов если не ввергают
Тебя в панику, то надолго выводят из равновесия. Ты знаешь эту осо-
бенность своего характера и бываешь недоволен собой. Но в твоей вла-
сти изменить эти особенности характера. При увлеченности Ты ведь
приобретаешь полную коммуникабельность? Стоит только захотеть.

19–24 балла: Ты в известной степени общителен и в незнакомой об-
становке чувствуешь себя вполне уверенно. Новые проблемы Тебя не
пугают. И все же с новыми людьми сходишься с оглядкой, в спорах и
диспутах участвуешь неохотно. В Твоих высказываниях порой слишком
много сарказма без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.

14–18 баллов: нормальная коммуникабельность. Ты любознатель-
ный, охотно слушаешь интересного собеседника, достаточно терпели-
вый в общении с другими, отстаиваешь свою точку зрения без вспыль-
чивости. Без неприятных переживаний идешь на встречу с новыми

людьми. В то же время не любишь шумных компаний, выходки и мно-
гословие вызывают у Тебя раздражение.

9–13 баллов: Ты весьма общительный, любопытный, разговорчи-
вый, любишь высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызыва-
ет раздражение окружающих. Охотно знакомишься с новыми людьми.
Любишь бывать в центре внимания, никому не отказываешь в просьбах,
хотя не всегда можешь их выполнить. Бывает, вспылишь, но быстро
отходишь. Чего Тебе не достает – так это усидчивости, терпения и отва-
ги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако,
ты сможешь себя заставить не отступать.

4–8 баллов: Ты, должно быть, «рубаха-парень». Общительность
бьет из тебя ключом. Ты всегда в курсе всех дел, любишь принимать
участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Тебя
мигрень и даже хандру. Охотно берешь слово по любому вопросу, даже
если имеешь о нем поверхностное представление. Всюду чувствуешь
себя в «своей тарелке». Берешься за любое дело, хотя далеко не всегда
можешь довести его до конца. Задумайся над этими фактами.

3 балла и менее: Ты говорлив, многословен, вмешиваешься в дела,
которые не имеют к тебе никакого отношения. Вспыльчив, обидчив,
нередко бываешь необъективен. Серьезная работа не для тебя. Людям –
и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с тобой. Да, надо пора-
ботать над собой и своим характером! Прежде всего, воспитай в себе
терпеливость и сдержанность, уважительное отношение к людям.

(См. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда /
Ж. Н. Безус, Ю. П. Жукова, И. В. Кузнецова и др. – Ярославль: Центр
«Ресурс», 2003.)

Приложение 6

ПРОБА ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

(Профессиональные пробы П. С. Лернера)

Дорогие друзья!
Настало время проверить правильность выбора профиля, а, глав-

ное, узнать свои возможности – что же получается у каждого.
Довольно простым способом проверки является выполнение про-

фессиональной пробы, то есть некоторого специального задания. Од-
нако, в нашем случае эти пробы имеют важную особенность – мы их не
«проходили», правильные решения и ответы не «учили». Другими сло ва-
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ми, пробы надо найти, используя все полученные информацию и зна-
ния, перенося их в проблемные ситуации. Всего предлагается несколь-
ко профессиональных проб. Вам предстоит выбрать две из них, кото-
рые наиболее понравились, с которыми, Вам кажется, Вы могли бы наи-
более уверенно справиться.

Конечно, можно попытаться выполнить и более двух проб. Но это
если интересно.

На выполнение каждой пробы отводится 90 минут.
Выполненные задания оцениваются по критериям 1–10 баллами:
• Уровень понимания, усвоения задания, вопросов.
• Уровень качества выполнения заданий, то есть их полноту, ос-

мысленность, оформление, грамотность.
• Уровень понимания существа дела, аргументированность прини-

маемых решений, использование полученных знаний и понятий.
• Уровень самостоятельности и оригинальности, творчества, ши-

роты знаний, неожиданности интересных примеров и предлагаемых ре-
шений.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ, связанный в дальнейшей профес-
сиональной деятельности с лечебной и научной медициной, научно-тех-
ническим обеспечением практической и научной медицины.

1. В медицине считается, что доза в 7–8 грамм чистого алкоголя
(спирта) на 1 кг веса тела является смертельной для человека. Полови-
на дозы приводит к тяжелому отравлению с последствиями и осложне-
ниями. Сколько выпитой водки становится, вероятно, опасным для здо-
ровья взрослого мужчины весом 70 кг?

2. Продумайте последовательность своих действий, если в подъез-
де своего дома Вы обнаружили явно больного человека.Что Вы пред-
примете, если ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения?
Какова последовательность Ваших действий? Как Вы уменьшите опас-
ности для его жизни?

3. Дайте развернутые ответы на вопросы:
• Почему еще сто лет назад некоторые болезни уносили миллионы

жизней, а сегодня нет?
• Должен ли врач оказывать медицинскую помощь населению вра-

жеской страны? А солдату?
• Смотрели ли Вы, запомнили ли телевизионные фильмы о врачах?
• Может ли человек, не имеющий ног, управлять автомобилем? Что

для этого надо сделать?

• Как вы думаете, что изучает радиобиология? Имеет ли она отно-
шение к сотовым телефонам, к компьютерам?

4. Письменно прокомментируйте следующий текст:
«Здравоохранение не сводится только к медицинским учреждени-

ям – например, санитарное просвещение, издание специальных газет и
журналов, выпуск кинофильмов и телепередач, написание и распрост-
ранение научно-популярных книг, а также открытие стадионов, бассей-
нов, даже бань имеют отношение к здравоохранению.

Знание основ медицинских знаний является важной частью общей
культуры человека.

Здоровье людей – экономическая категория. Во-первых, здоровые
люди более эффективно создают материальные и нематериальные цен-
ности, во-вторых, лечение болезней много дороже их предупреждения,
в-третьих, временная потеря трудоспособности (например, от гриппа)
оборачивается огромными потерями в производстве благ, необходимых
людям. Личное здоровье человека на самом деле является большой об-
щественной ценностью. Вот почему тратятся немалые средства на ме-
дицинские осмотры, прививки, даже на принудительное лечение (на-
пример, инфекционных больных, алкоголиков и наркоманов), бесплат-
ное распространение лекарств и т.п.

Понятно, что только у здоровых людей может быть здоровое по-
томство, здоровые дети. Отсюда велика ответственность каждого че-
ловека за здоровье своего потомства (не только детей, но и внуков,
правнуков) – дурными привычками, нездоровым образом жизни, на-
житыми болезнями очень легко испортить жизнь нескольким поко-
лениям.

Современные техника, технологии и материалы сделали возмож-
ным создание аппаратов типа искусственное сердце, искусственная поч-
ка, искусственные легкие, что, в частности, открыло путь к пересадке
донорских органов (сердца, почки, легкого) смертельно больным лю-
дям. Не менее впечатляют успехи медицины в протезировании – вши-
ваются искусственные клапаны сердца, ставятся металлические шар-
ниры вместо суставов.

Фантастическим представляется осуществление клонирования ор-
ганов человека – создание запасных частей для его организма».

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных лечебной и научной медицине, о ме-
дико-биологических исследованиях.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ,
связанный в дальнейшей профессиональной деятельности с приклад-
ными и фундаментальными исследованиями.

1. Вы, конечно, лишь слышали, что во всех технических вузах изу-
чается дисциплина «Сопротивление материалов (сопромат)». Попытай-
тесь ее себе представить, ответив на вопросы:

• К какому разделу физики имеет отношение сопромат?
• Что является объектом анализа в курсе сопромата?
• Какие детали машин являются объектами расчетов?
• Чем отличаются реальные детали машин от их моделей, рассмат-

риваемых в курсе сопромата?
• Какими идеальными свойствами наделяются материалы?
• Что понимается под напряжениями и деформациями в сопромате?
• Какой математический аппарат используется?
• Какие сведения доставляет сопромат для проектировании реаль-

ных технических объектов?
2. Принимаете ли Вы шутливое высказывание, что «научная дея-

тельность есть удовлетворение своего любопытства за государствен-
ный счет»? Порочно ли научное любопытство?

3. Дайте развернутые ответы на вопросы:
• С какими целями на обитаемых космических кораблях проводят-

ся опыты по металлургии?
• Смотрели ли Вы телевизионную передачу «Очевидное-невероят-

ное»? Что Вам запомнилось? Хотели бы Вы чаще ее смотреть?
• Что Вам известно о бионике? В этой связи, считаете ли Вы людей

изобретателями локации и локаторов, приборов теплового наведения?
• Чему равен логарифм 128 по основанию 2?
• Считаете ли Вы, что в каждой науке столько истинности, сколько

в ней математики?
4. Прокомментируйте письменно следующий текст:
«У большинства людей словосочетание “физические модели” свя-

зано с какими-то модельками, настольными макетами. Наверное, это
правильно, но здесь речь пойдет о другом.

Для понимания поведения того или иного материального объекта
(разрушения элемента конструкции, протекания электрического тока,
движения автомобиля на дороге, формоизменения металлического ли-
ста при превращении его в кастрюлю и др.) необходимо иметь физиче-
скую модель, построенную с использованием идей, теорий, гипотез,
предположений и допущений.

Согласитесь, мы никогда не узнаем, например, что же на самом деле
происходит в электрических проводах, когда мы щелкаем выключате-
лем. Да нам это и не нужно – вполне достаточно физической модели,
декларирующей “направленное движение электронов под действием…”.

Такой же физической моделью является полупроводник (транзис-
тор) – “p-n”-переходы всего лишь физическая модель.

Сломалась деталь машины. В этих случаях говорят, что она не вы-
держала напряжений, вызванных знакопеременными циклическими
нагрузками. Однако никаких напряжений в природе нет – они – мыс-
ленная абстракция, получаемая, если мысленно рассечь материальное
тело плоскостью и уравновесить отброшенную часть силами, которые
отнести к площади сечения… и так далее. Тем не менее отсюда начина-
ется механика деформируемых сред, плодами которой пользуются ин-
женеры при поисках ответов на вопрос “сломается – выдержит”».

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных естественных науках, математике, об
интеграции наук.

ТЕХНИЧЕСКИЙ, связанный в дальнейшей профессиональной де-
ятельности с материальными технологиями и техникой, техническим
сервисом.

1. На отечественном предприятии «ИТОН-М», выпускающем так
называемые торговые дисплеи, имеются отходы 5-миллиметровой про-
волоки длиной 60–100 мм. Также имеются отходы (после вырубки) ме-
таллического листа толщиной 0,5 мм примерно размером 40  х150 мм.
На производстве есть: гибочные штампы, сварочные машины для элек-
троконтактной сварки, аргоновая сварка, окрасочные камеры, слесар-
ные участки. 

Предложите некоторое изделие (бытовое приспособление, игруш-
ка, сувенир и т.п.) для изготовления его из имеющихся отходов. Допус-
тимо, если одна-две детали будут оригинальными, то есть потребуют
изготовления «у себя», на имеющейся технологической базе.

2. Кооперация предполагает размещение заказов на детали на сто-
рону, то есть специализированным предприятиям, уровень техническо-
го оснащения и большие программы выпуска которых позволяют про-
давать детали заказчику по цене ниже себестоимости, если бы эти дета-
ли заказчик делал «у себя».

Если бы Вы начали производство дамских сумок, какие детали Вы
предпочли бы получать по кооперации?
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3. Ответьте на вопросы:
• Какие достижения техники и технологии ушедшего века Вы счи-

таете самыми значимыми для человечества?
• Какие предсказания фантастов (например, Ж. Верна) сбылись в

ХХ веке? Какие ждут своего часа?
• С чем Вы связываете имена: Ползунов, Дизель, Попов, Эди-

сон, Белл, Королев, Курчатов, Гагарин, Терешкова, Туполев, Калаш-
ников, Лихачев? Могли бы Вы продолжить этот список замечатель-
ных имен?

• Какие технические достижения способствовали развитию совре-
менного спорта?

• Какие металлообрабатывающие станки необходимы для органи-
зации производства оправы очков, женской обуви, чайника?

4. Письменно прокомментируйте следующий текст:
«Конечно, проектирование – дело дорогостоящее. Стоимость (вер-

нее себестоимость) имеет различную структуру в зависимости от осо-
бенностей проекта. Поэтому имеет смысл здесь ограничиться лишь
перечислением статей расходов: информационное обеспечение, под-
готовка и воспитание квалифицированных кадров, создание работо -
способных творческих коллективов, большие затраты времени (а фак-
тор времени оказывается решающим в конкурентной борьбе), необхо-
димые научные исследования и изыскания, оргтехника (ЭВМ,
графопостроители, множительная техника, средства связи и др.), со-
здание макетов и образцов на опытном производстве, испытания опыт-
ных образцов, рекламные кампании, аренда помещений, заработная
плата исполнителей.

Уникальные проекты изменяют жизнь миллионов людей, опреде-
ляют лицо цивилизации, оказывают мощное влияние на культуру, но
обычно для этого нужно время. При жизни авторы таких проектов, взры-
вающих (но не разрушающих естественный ход развития) привычные
представления, принятые точки зрения, естественно, вынуждены всту-
пать в борьбу с носителями традиционных подходов, ревностными за-
щитниками вчерашнего, а иногда и своих прошлых (действительных!)
достижений. Такова природа творчества, в основе которой лежит конф-
ликт между вчера и сегодня, сегодня и завтра. И разрешение этого кон-
фликта произойдет лишь тогда, когда наступит завтра».

 5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных технике, технологиях, промышленных
производствах.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ориентированный на челове-
ка и людей, связанный в дальнейшей профессиональной деятельности
с созданием нематериальных ценностей, сферой услуг и социальной
защитой.

1. На один из экзаменов в педагогическом университете вынесен
такой вопрос: Мой будущий муж учится в МГТУ на специальности
«Машины и технология обработки металлов давлением», и я знаю, что
это такое. Готова об этом рассказать. Как Вы оцениваете такое с соци-
ально-педагогических позиций? Каковы Ваши представления о высшем
техническом образовании?

2. Как с психолого-антрополого-педагогических и социальных по-
зиций Вы рассматриваете компьютерные игры и технологии последних
поколений? Электронный собеседник: панацея или воспитатель «зом-
би»? Может ли Internet заменить школьного учителя?

3. Дайте развернутые ответы на вопросы:
• Мода создает действительно красивые вещи или просто другие,

новые? Можно ли считать, что модные вещи те, которые по экономи-
ческим причинам не могут иметь все?

• Справедливо ли, что модная вещь стоит существенно дороже?
• Что бы Вы хотели найти в книгах «Твоя профессиональная карь-

ера», «Технология профессионального успеха»?
• Что Вам известно о накопительной пенсионной системе? Как Вы

оцениваете ее риски?
• Что Вы считаете справедливой оплатой труда в обществе?
4. Прокомментируйте письменно следующий текст:
«В инженерной психологии установлено, что существует два типа

отношений человека к автоматам и другим сложным техническим объек-
там. В первом случае человек воспринимает автомат равнодушно, бес-
страстно – исключительно как набор неодушевленных деталей. Если
машина (станок, установка, сложный прибор) ему чем-нибудь неудоб-
на, он сердится, не хочет на ней работать.

Во втором случае человек относится к технике, как к живому про-
изведению других людей – инженеров и рабочих, пытается понять их
замысел, использовать их опыт и приспособиться к машине. Конечно,
это не во всем удается, он спорит с создателями автомата (а также лю-
бого технического устройства, инструмента), размышляет о том, как надо
переделать или переучить» своего помощника.

Отсюда инженерные психологи делают выводы о необходимости
приспособления человека и автомата, что включает обучение и воспи-
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тание кадров, проведение специальных исследований инженерно-пси-
хологических и социологических служб промышленных предприятий
и фирм, уточнение трудовых функций человека.

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных социальной педагогике, социологии,
психологии труда.

ПРИРОДО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ, связанный в дальнейшей профес-
сиональной деятельности с приумножением и использованием природ-
ных ресурсов.

1. Предположим, на дачном (приусадебном) участке был собран до-
вольно большой урожай овощей и фруктов. Что Вы предлагаете для
того, чтобы в следующем году урожай был не меньше?

Собрать урожай – половина дела, его надо еще и сохранить. Что Вы
предлагаете для уменьшения потерь при хранении овощей и фруктов?

2. Многие лекарственные препараты назначаются как людям, так и
животным. Назначение каких лекарств Вы знаете?

Допустим, что появилась необходимость дать кошке, собаке или
поросенку желудочные таблетки (из аптеки для людей). Какую дозу
лекарства Вы назначите?

3. Дайте развернутые ответы на вопросы:
• Какие вещества надо внести в почву для уменьшения ее кислот-

ности?
• Нужен ли петух для того, чтобы курица несла яйца?
• С чем Вы связываете имена: Докучаев, Тимирязев, Мичурин, Па-

стер, Лысенко, Флеминг? Могли бы Вы продолжить этот список заме-
чательных имен?

• 60 лет назад в Москве была открыта ВДНХ (ныне ВСХВ). Что и с
какой целью экспонировалось на этой выставке?

• Какое из определений экологии Вам наиболее близко:
’состояние среды жизнедеятельности людей’; ’наука о доме’ (бук-

вальный перевод); ’наука о сохранении природы’ (в широком смысле);
’наука о взаимодействии человека и окружающей природной среды’;
’наука об уменьшении воздействия на природу деятельности человека
на Земле’; ’практика уменьшения использования и уничтожения при-
родных ресурсов’; ’экономика природных ресурсов и возможностей’;
’мировоззрение человека в конце ХХ века’; ’способ осознания челове-
ком себя частью природы’; ’наука о пределах роста индустриального
производства’; ’наука о влиянии на человека изменений окружающей
среды’; ’теория и практика восстановления и сохранения природной

среды’; ’наука о предвидении развития человечества’; ’учет природно-
го фактора при проектировании искусственной среды’.

4. Письменно прокомментируйте следующий текст:
«К сожалению, болеют люди, животные, растения, деревья.
Вокруг ужасный мир – мир бактерий и микробов, вирусов. Они вез-

де, многие из них очень опасны. Тысячами мы их вдыхаем с воздухом,
пьем с жидкостями, едим с пищей.

Однако одни люди заболевают, другие – нет. Все дело в сопротив-
лении нашего организма вредному воздействию этих постоянных на-
ших очень маленьких, но коварных врагов. Способность сопротивлять-
ся называется иммунитетом.

Когда организм ослаблен (например, переохлаждением, нарушени-
ем питания), когда снижается иммунитет, вредители проникают в орга-
низм и сильно мешают его клеткам нормально работать – начинается
инфекционная болезнь.

Иногда клетки нашего организма по разным причинам сами начи-
нают плохо работать – начинается другая болезнь, функциональная.
Органы начинают делать что-то не так.

Справляться с болезнями может только сам организм. Для победы
нужны время и помощь лекарств, процедур и сохранение энергии или
подключение внешней энергии. Победу обеспечивает врач – делает на-
значения, устанавливает режим и сроки боления, а также устанавлива-
ет , когда ваш организм полностью победил врага.

Один из признаков здорового человека – способность его организ-
ма побеждать и быстро восстанавливаться, не иметь потерь (осложне-
ний как следов борьбы).

Еще, правда, бывают травмы – клетки разрушены внешним воздей-
ствием, им нужно время на восстановление. И хорошо, если через кровь
в организм не проникли вездесущие враги».

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных технологиях использования природ-
ных ресурсов в сельскохозяйственном производстве.

ГУМАНИТАРНЫЙ, связанный в дальнейшей профессиональной
деятельности с созданием и использованием знаний о людях и челове-
ке, его самореализации и развитии.

1. Вам предлагается просмотреть учебный видеофильм, адресован-
ный учащимся 9–11 классов. Дайте экспертную оценку (может быть, по
анкете): содержанию, зрительному ряду, авторскому и дикторскому тек-
стам, титрам, музыкальному фону. Определите место учебного видео-
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фильма в образовательном процессе: вместе с объяснениями учителя,
вместо объяснений учителя, другие варианты.

2. Приведите не менее 10 ключевых слов, которыми бы Вы харак-
теризовали:

• гуманитарную образованность технических специалистов (тех-
ников, инженеров, ученых-прикладников),

• техническую образованность гуманитарных специалистов (фило-
софов, филологов, психологов).

3. Дайте развернутые ответы на вопросы:
• Считаете ли Вы, что важнейшей целью школьного образования

является жизненное и профессиональное самоопределение растущей
личности? Как оно может осуществляться?

• Знаете ли вы фамилию хотя бы одного известного в мире совре-
менного философа? Филолога? Искусствоведа?

• Могли бы Вы «перевести» на русский язык слова: телефон, теле-
граф, телефакс, телепатия, телекинез, телевидение?

• В каком музее-квартире Вы бывали?
• Считаете ли Вы, что диалектический материализм, сформулиро-

ванный К. Марксом, безнадежно устарел?
• С чем Вы связываете имена: Чаадаев, Вернадский, Декарт, Шпен-

глер, Андронников, Гумилев, Бердяев, Мень ? Могли бы Вы продол-
жить этот список замечательных имен?

4. Письменно прокомментируйте следующий текст:
«Принадлежу ли я к прослойке, называемой интеллигенцией? Яв-

ляюсь ли я, ощущаю ли себя интеллигентом?
С первым вопросом все относительно ясно. Куда деваться, если я

занимаюсь умственным трудом, если имею высокий уровень образо-
вания, позволяющий, как мне кажется, достаточную свободу сужде-
ний и даже поступков? Ведь явно я не рабочий, не крестьянин, не биз-
несмен? Тогда, вероятно, я принадлежу той самой прослойке. Однако,
все это правильно, если принимать классовую структуру общества, в
основании которой, как известно, лежит отношение к собственности
на средства производства и на результаты труда. С тем же успехом
можно числить себя «пролетарием умственного труда», можно влить-
ся в ряды когнитариата. Можно осознавать себя наемным работни-
ком, имеющим экономическую зависимость от работодателя, от госу-
дарства, от общества.

Причисляют ли себя школьный учитель, университетский профес-
сор, врач или инженер к интеллигенции? Конечно, ибо сознают свой

высокий уровень образования, характер сложного умственного труда,
признают себя носителями определенного образа жизни, правил эти-
кета и взаимоотношений между людьми. Но считают ли они себя луч-
шей частью общества, готовы ли называть себя «совестью народа»,
считать себя знающими «как надо»? Думаю, что, в основном, уже нет,
не считают. А осознают жизненную необходимость в обществе такой
прослойки, особенности стратовой психологии – отличается она от
психологии рабочих и крестьян, от психологии администраторов и
управленцев, “аппаратчиков”, от психологии предпринимателей и ком-
мерсантов. Не лучше она, не хуже – просто другая. »

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных гуманитарных науках, философии.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, связанный в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности с созданием и использованием художественных про-
изведений.

1. Предложите оригинальное решение одного из изделий. Разуме-
ется, предлагаемое надо изобразить и пояснить.

Платье для куклы. Декоративные салфетки. Вазочка. Забавный су-
венир. Игрушка. Композиция из растений. Поздравительная открытка.
Рекламное объявление. Пуговица. Блокнот. Брелок для ключей. Визит-
ка. Украшение. Ошейник для собаки. Шкатулка. Мягкая игрушка. Ка-
минный прибор. Ювелирное изделие. Гребень. Украшение кондитер-
ского изделия. Логотип фирмы. Подсвечник. Карнавальный костюм.
Мужской галстук. Титульный лист рукописи. Плакат. Шуточная медаль.
Очечник.

2. Какое из определений дизайна Вам наиболее близко и почему?
(Дизайн (англ. design) – проект, разработка, рисунок, чертеж; про-

ектирование, рисование, черчение.)
’Практика проектирования полезных и красивых вещей’; ’метод вы-

явления и представления сущности создаваемого и выставляемого на
рынок изделия’; ’внешний вид и качество изготовления предмета, вещи’;
’теория и практика упорядоченности беспорядочного предметного мира,
гармонизации его’; ’фирменный стиль изделия’; ’повышение эстети-
ческой ценности предметов и технических объектов’; ’учет человече-
ского фактора в инженерном проектировании’; ’художественное конст-
руирование’; ’часть маркетинга, способ продвижения товара на рынок’;
’вид художественного творчества’.

3. Дайте развернутые ответы на вопро сы:
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• В мире тысячи художественных музеев. В каких Вы хотели бы
побывать? О чем Вы хотели бы там узнать? В каких московских музеях
Вы были в последние года два?

• Какие достижения искусства ушедшего века Вы считаете самыми
значимыми для человечества?

• Какие произведения живописи, на которых изображены произ-
водство, профессиональная работа людей, Вы могли бы вспомнить и
назвать?

• С чем Вы связываете имена: Цветаева, Роден, Мухина, Строга-
нов, Пикассо, Тарковский, Лоран, Церетели, Юдашкин? Могли бы Вы-
 продолжить этот список замечательных имен?

• Какие технические достижения способствовали развитию совре-
менного искусства?

• Какие театральные профессии Вам известны? Что Вы о них
знаете?

4. Письменно прокомментируйте следующий текст:
«Можно ли считать красивыми наручные часы, если они отстают

или спешат, неудобно заводятся и на них трудно разобрать время? Мож-
но ли считать полезным телевизор, если он величиной со шкаф, имеет
маленький экран и непрерывно мигает? Можно ли его назвать краси-
вым? Можно ли считать полезной и красивой простую авторучку, если
она сделана из золота и стоит, допустим, 1–2 тыс. рублей?

Красивые вещи делает мастер, то есть человек с инструментом в
руках. Вещи, нас окружающие, сделаны машинами, станками. Можно
ли от таких вещей ожидать, чтобы они были красивы? И вообще, на-
сколько допустимо применять слово «красивый» к вещам, сделанным
индустриальным, то есть машинным, способом?

Вещи стареют, перестают быть модными – но ведь еще недавно
они признавались красивыми. Куда же девается их красота? Или все
дело в нашем восприятии?

Если художник-ремесленник делает свои вещи по законам красо-
ты, то вещи массового потребления создаются по законам рынка. И
ничего в том плохого.»

5. Задайте несколько действительно Вас интересующих конструк-
тивных вопросов о современных искусстве, театре, дизайне.

(См. Методика выявления готовности старшеклассников к выбору
профиля обучения / Под ред. С. Н. Чистяковой. – Тамбов: Изд-во ТГУ
им.  Г. Р. Державина, 2003.)
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Психолого-педагогическое  сопровождение предпрофильно-
го обучения: Методические материалы / Под ред. Н. В. Афанась-
евой. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2005. – 144 С.

В условиях введения в школе предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения важным представляется конкретизация задач, принципов, технологий психо-
лого-педагогического сопровождения выбора учащимися образовательного профиля.

В данном сборнике представлены программы дополнительного образования
для специалистов службы сопровождения (классных воспитателей, социальных
педагогов, педагогов-психологов) по обозначенному выше направлению, учебно-
методический комплект к профориентационному курсу для школьников «Твой вы-
бор» (тематический план курса, конспекты занятий с подробными пояснениями по
их организации), профдиагностические методики, текущие и итоговые документы
оценки выбора. Эти материалы могут служить основанием для организации комп-
лексного психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения.

Методические материалы сборника предназначены для методистов муници-
пальных ЦПК, специалистов службы сопровождения областных центров ПМСС
и образовательных учреждений, педагогов образовательных учреждений. Они так-
же могут быть полезны всем, кто интересуется проблемой профориентации школь-
ников в современных условиях.
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