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I.ВВЕДЕНИЕ 

Практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего подрост-

кового возраста, примерно с 15 лет, обучение должно быть, построено в значи-

тельной мере с возможностью реализации юношам и девушкам своих интересов, 

способностей и дальнейших (после школьных) жизненных планов 

 Профильное обучение обеспечивает углубленное изучение отдельных предме-

тов и ориентировано, в первую очередь, на подготовку выпускников школы к по-

следующему профессиональному образованию. Чтобы помочь школьнику, абиту-

риенту с выбором и с самоопределением профессии, проводится диагностика. 

Лишь 10-15% обучающихся имеют твердые профессиональные намерения. При-

мерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. 

Около 70% не имеют четкой позиции, сомневаются в своем выборе; их одолевают 

противоречивые чувства. 

Обучающийся, совершая первый профессиональный выбор, приобретает ценный 

личный опыт. Препятствия вынуждают молодого человека собрать все силы и 

волю. Формируются необходимые навыки и умения, связанные с преодолением 

трудностей. Это непременно отразится на благополучии и комфорте подростка, 

как в эмоциональном, так и в личностном планах. 

Чистая профориентация малоэффективна: проблемы профессионального само-

определения необходимо рассматривать в более широких контекстах планирова-

ния своей жизни и нахождения своего места в обществе. 

 Важно разрабатывать принципиально новые методы и формы работы, давать ре-

комендации, проводя различные тренинги 

Применять более интересные формы работы (экскурсии, поездки в учебные заве-

дения, на производство), когда самоопределяющийся подросток постепенно 

начинает чувствовать свою сопричастность культурно-историческому процессу, 

видеть себя будущим социальным субъектом, гражданином своей страны 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы-Социально-педагогическая. 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В мире профессий» социально-педагогической направленности  

имеет профориентационный  характер. 

     Анализ ситуации на рынке труда показал важность формирования индивидуаль-

ных траекторий жизненного и профессионального самоопределения и построения 

карьеры для молодых людей с учетом их интересов, способностей, личностных 

особенностей и требований рынка труда. Потенциальные работодатели стремятся 

отобрать лучших работников, способных успешно и максимально эффективно вы-

полнять свои обязанности. В связи с этим вопрос профессионального самоопреде-

ления молодежи становится чрезвычайно важными.  

Актуальность программы «В мире профессий»  обусловлена высокой значи-

мостью социально – профессионального сопровождения молодежи в решении во-

просов профессионального самоопределения и планирования профессиональной 

карьеры.  

Актуальность программы  определяется также основными нормативно-право-

выми документами: 

 

2.Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 

№1726-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам(приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 29.08.2013 №1008); 

 Типовое положение «Об учреждении дополнительного образования де-

тей»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Националь-

ного проекта«Образование», утвержденного Протоколом заседания пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам от 3.09.2018 №10; 

  Приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 №467 «Об утверждении Це-

левой модели развития региональных систем дополнительного образова-

ния детей»; 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РФ; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 
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№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 (постановление главного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020г, зарегистрировано Министерством Юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г. N 61573). 

  Методические рекомендации по проектированию и реализации дополни-

тельных  общеобразовательных программ (в том числе адаптирован-

ных)./Сост. Ю.Ю.Владимирова, Э.Г.Демина - Казань: РЦВР, 2021 

 Устав образовательной организации 
 

    3. Цели и задачи  : 

Программа по профориентации «В мире профессий»  

призвана помочь школьникам в нелегкий переходный период. Это одна из  

нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику возраста. 

 

Новизна программы основана на системном подходе психолого-педагогиче-

ского сопровождения социализации и профессионального самоопределения обуча-

ющихся в возрасте от 14 до 16 лет.  

 

Отличительной особенностью программы    является её практико-ориентиро-

ванный характер. 

Программа «В мире профессий» создает систему педагогической, психологиче-

ской, информационной  и организационной поддержки обучающихся, включаю-

щей мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

диагностики обучающихся, их анкетирование, консультирование, организацию 

"пробы сил", экскурсий на предприятия и учебные заведения профессионального 

образования г.Казани, тематические часы, профориентационные игры, тренинго-

вые  занятия, мастер-классы. Профориентационная работа с обучающимися ориен-

тирована на их индивидуализацию и с учетом реальных  потребностей рынка труда.   

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она спо-

собствует социализации и профессиональному самоопределению обучающихся че-

рез формирование системы знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, 
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возможностях и способностях, представлений о рынке труда и рынке образователь-

ных услуг, а также активизации личностной позиции обучающихся в ситуации про-

фессионального выбора. 

Программа «В мире профессий» позволит школьникам получить ответы на вол-

нующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной 

траектории и перспективах профессионального становления. 

 

Цели программы:  

1. Оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку  

учащимся 9-х, 10-ых, 11-ых классов. 

2. Объединить работу психолога и классного руководителя в  

выполнении и достижении задач профориентации личности. 

3. Открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем  

личностном развитии. 

4. Помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в  

соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 

 

      Задачи программы 

Образовательные задачи 

-Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии. 

-Сформировать  у обучающихся систему знаний, представлений о себе,           соб-

ственных ресурсах, возможностях и способностях. 

 -Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за  

  счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на  

уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях. 

Развивающие задачи 

-Содействовать развитию зрелости интересов обучающихся. 

-Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта познания. 

Воспитательные задачи 

-Содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора. 

-Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке образо-

вательных услуг. 

 

Программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения подростков.  

Программа  рассчитана на 1 год обучения. Общий  объем  программы  34 часа. 

     Режим занятий  - это недельный образовательный цикл, который предусмат-

ривает нагрузку 1 занятия в неделю по 1 академическему часу. Продолжительность 

одного занятия 45 минут. 

 

Возраст обучающихся 14-17 лет.  Условия  набора  в объединение: принима-

ются все желающие.  



7 
 

Наполняемость в группах составляет 15-25 человек. 

Программа состоит из следующих блоков: 

1. Тематические занятия. 

2. Экскурсии. 

3. Мастер – классы. 

4. Профориентационные  игры. 

5. Тренинговые занятия . 

 

Экскурсии проводятся на предприятия и в учебные заведения профессиональ-

ного  образования. Выбор места проведения экскурсии осуществляется с учетом 

запроса обучающихся и в зависимости от договоренности с организацией. В связи 

с этим возможна корректировка последовательности занятий. 
 

4.Ожидаемые результаты: 

 создание адекватной системы представлений обучающихся о себе, рынке труда, 

рынке образовательных услуг; 

 наличие у обучающихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, своего личного и профессионального 

опыта; 

 владение подростками технологией принятия решения в ситуации профессио-

нального выбора; 

 наличие траектории профессионального самоопределения у каждого школьника; 

 активная личностная позиция обучающихся в ситуации выбора, уверенность в 

собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта. 

 

5.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 33 занятия (34 часа). 

Этапы проведения программы: 

1) Ознакомительно-ориентировочный (занятия с 1 по 4). 

Цель: подготовить условия для профориентационной работы с обучающимися в 

классе, группе. 

С помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические  

игры, беседы, конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на  

предприятия, где работают родители, семейные праздники и др.) формируется 

представление о мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, раз-

вивается интерес к будущей профессии.Формируется осознание учащимися своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профес-

сии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятель-

ность выступает как способ создания определенного образа жизни, как путь реа-

лизации своих возможностей. 
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2) Проективный, коррекционный (занятия с 5 по 23). 

Цель: апробация системы профориентационной работы с обучающимися. 

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах профес-

сионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избирае-

мой профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в вы-

боре профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного вари-

анта. На этом этапе работы с наиболее целесообразны групповые формы работы: 

спецкурсы, миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практи-

ческие работы, зачеты, проектные задания, диагностики, опросники и т.д.Учащи-

еся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, знако-

мятся с профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: со-

трудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образова-

ния. На данном этапе активизируется диагностическая работа, проводимая психо-

логом, проводятся уроки выбора профессии. В этот период учащиеся начинают 

заниматься исследовательской деятельностью, делают первые шаги в составлении 

профессиограмм, участвуют в создании банка данных «Азбука профессий» в 

школьном информационном центре. 

 

3) Основной, развивающий (занятия с 24 по 33). 

Цель: организация научно-исследовательской и поисковой деятельности  

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации, 

воспитание устойчивого интереса к самообразованию, 

самосовершенствованию.Профессиональное самоопределение осуществляется на 

базе углубленного изучения тех предметов, к которым у обучающихся проявля-

ется устойчивый интерес и способности. Основное внимание обращается на фор-

мирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, 

оценку и коррекцию профессиональных планов; знакомство со способами дости-

жения результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избран-

ной профессии. 

В системе профориентационной работы является самым ответственным и  

направлен на содействие обучающимся в их профессиональном  

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается  

консультационная деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися: беседы, консультации по 

вопросам выбора профиля обучения, информирование о способах получения же-

лаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. Продол-

жается работа по созданию профессиограммы, в которых отражены психофизиче-

ские особенности профессий, расширяется база данных об учебных заведениях, о 

редких профессиях, гностических  

профессиях. 
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В школе, техникуме открывают гимназические классы, группы и классы  

технологического профиля, углубленного изучения иностранного языка;  

работают группы повышенного уровня изучения математики, информатики,  

иностранного языка. Учащиеся имеют право выбора факультативных занятий  

и курсов по выбору.Обучающиеся делают первые шаги в профессию через «Дни 

дублера», которые проводятся в школе, техникуме. Будущие выпускники делают 

первые шаги в управленческой деятельности, практикуются экскурсии в профес-

сионально-технические училища, расположенные в ближайших районах, в выс-

шие учебные заведения, на предприятия города. 

 

Эффективным направлением в системе профориентационной работы  

является создание ученических портфолио: портфолио достижений 

обучающегося, портфолио компетентности. Данная деятельность формирует у 

учащихся умение ставить цели, планировать и организовывать свою  

деятельность, расширяет возможности самообучения, развивает навыки  

рефлексивной деятельности. Результаты деятельности обучающегося среднего 

звена, отраженные в его портфолио, учитываются при зачислении в  

профильные классы. Предполагаемые занятия могут проводить педагоги, не име-

ющие специального образования, поэтому в содержание не включены приемы и 

методы психосинтеза. Таким образом, работа осуществляется с помощью игровых 

методов, методов моделирования; использования диагностических методик, мето-

дов групповой работы, таких, как дискуссия и «генерация идей» («мозговой 

штурм»). Чем быстрее молодой человек  

разрешит проблемную ситуацию с выбором профессии, тем больше у него  

будет времени и возможностей для целенаправленного саморазвития, подготовки. 

Специфика сегодняшнего полного среднего образования заключается в том, что 

практически повсеместно в 10-11-х классах введено профильное обучение, то есть 

обучение старшеклассников ориентировано на конкретную профессиональную 

сферу. На рынке труда появляется все больше новых профессий со своей систе-

мой требований к личности кандидата. Информация об этих профессиях учащиеся 

либо не имеют вообще, либо имеют в ограниченном, чаще искаженном виде. 
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 6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (1 час).Цели и задачи программы.  

Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора профессий.  

2. Внутренний мир человека и возможности его познания (1 час). 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека.  

Многообразие личностных особенностей. 

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Практическая работа. Анкета. 

3. Многообразие мира профессий (1 час).Разнообразие профессий 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Практическая работа. Составление словаря профессий. 

Внеклассное мероприятие «Калейдоскоп профессий». 

4. Представление о себе и проблема выбора профессии (1 час). 

Образ «Я» как система представлений о себе. 

Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). 

5. Диагностические процедуры (1 час).Методика «Кто я?». 

6. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») (1 час). 

«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие  

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности);  

«надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе про-

фессии. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

7. Личный профессиональный план (1 час).Практическая работа. Составление 

личного профессионального плана.  

8. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») (1 час). 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

9. Диагностические процедуры (1 час).Карта интересов; опросник профессиональ-

ной готовности. 

10. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») 

(1 час).Понятие профпригодности. Профессионально важные качества.  

Практическая работа. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий. 

11. Социальные проблемы труда (1 час). 

12. Рейтинг профессий. Самые-самые… (1 час).  

13. Анализ профессий (1 час).Основные признаки профессиональной деятельно-

сти.Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Условия труда. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. 

14. Классификация профессий (1 час).Практическая работа. Составление формул 

профессий. 

15. Здоровье и выбор профессии (1 час).Учет состояния здоровья при выборе про-

фессии.  
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Практическая работа. Типы профессий по медицинским противопоказаниям.  

16. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности (1 час). 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность,  

уравновешенность).Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловлен-

ные свойствами нервной системы. 

17. Свойства нервной системы. Диагностические процедуры (1 час). 

Теппинг-тест. Проба Ланчиса 

18. Темперамент в профессиональном становлении личности (1 час). 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика  

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и  

профессиональной деятельности. 

19. Темперамент. Диагностические процедуры (1 час). 

Опросник Айзенка.Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, 

имеющих разные типы темперамента, в конкретных ситуациях.  

20. Эмоциональные состояния личности (1 час).  

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные  

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессо-

вые состояния).Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тре-

вога». Опросник Баса-Дарки. 

21. Волевые качества личности (1 час).Диагностические процедуры. Опросник 

«Какая у меня воля?». 

22. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда (1 

час). 

23. Секреты памяти (1 час).  

24. Внимание (1 час).Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел», 

«Корректурная проба». 

25.Мышление (1 час).Тест «ШТУР». 

26. Индивидуальные стили кодирования информации (1 час).Соотношение трех 

основныхформ кодирования информации: словесной, образной и чувственно-сен-

сорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании твор-

ческой профессиональной активности. 

27. Индивидуальные стили переработки информации (1 час). 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

Диагностические процедуры. Методики «Свободная сортировка», «Включение 

фигуры».  

28.Успех в жизни. Что значит быть успешным? (1 час). 

29. Неисчерпаемость человеческих ресурсов (1 час).Творческое отношение к соб-

ственно жизни. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при 

устройствесвоей профессиональной судьбы.  

30.Человек среди людей (1 час).Личность и межличностные отношения в груп-

пах.Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологиче-

скаясовместимость людей. Принятие групповых решений. 
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Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций 

Диагностические процедуры.Опросники «Потребность в общении»,  

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

31. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 час). 

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Занятость  

населения. Безработица. 

32. Пути получения профессии (2 часа).Система профессионально-технического 

образования. Типы профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. 

Подготовка рабочих на производстве.Средние специальные учебные заведения, 

их типы, условия приема и обучения.Типы высших учебных заведений, условия 

приема и обучения студентов. 

Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». 

Практическая работа. Стратегия выбора профессии. 

33. Моя профессиональная карьера (1 час). 

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональное прогнозирование и  

профессиональное самоопределение. 

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 

Практическая работа. Создание портфолио достижений обучающегося. 
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7.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

П/п Тема Кол-во ча-

сов 

1  Вводное занятие 1 

2 Внутренний мир человека и возможности его познания 1 

3  Многообразие мира профессий 1 

4  Представление о себе и проблема выбора профессии 1 

5  Диагностические процедуры 1 

6  «Секреты» выбора профессии («хочу»  «могу» «надо») 1 

7  Личный профессиональный план 1 

8  Склонности и интересы в профессиональном вы-

боре(«хочу») 

1 

9  Диагностические процедуры 1 

10  Возможности личности в профессиональной деятельно-

сти(«могу») 

1 

11  Социальные проблемы труда 1 

12  Рейтинг профессий Самые-самые…  1 

13  Анализ профессий 1 

14  Классификация профессий 1 

15  Здоровье и выбор профессий 1 

16  Свойства нервной системы в профессиональной деятель-

ности 

1 

17  Свойства нервной системы Диагностические процедуры 1 

18  Темперамент в проф. становлении личности 1 

19  Темперамент. Диагностические процедуры 1 

20  Эмоциональные состояния личности 1 

21  Волевые качества личности 1 

22  Интеллектуальные способности и успешность професси-

онального труда 

 

23  Секреты памяти 1 

24  Внимание 1 

25  Мышление 1 

26  Индивидуальные стили кодирования информации 1 

27  Индивидуальные стили переработки информации 1 

28 Успех в жизни .Что значит быть успешным?  1 

29  Неисчерпаемость человеческих ресурсов 1 

30  Человек среди людей 1 

31  Современный рынок труда и его требования к професси-

оналу 

1 

32  Пути получения профессии 2 

33  Моя профессиональная карьера 1 

  Всего 34 

часа 
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III. Комплекс организационно-педагогических условий реализации про-

граммы 

III.1. Реальная и доступная совокупность условий реализации программы 

 

Занятия проводятся в кабинете и актовом зале, соответствующем требованиям тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. В кабинете соот-

ветствующее нормам освещение; периодически проветривается. Имеется разде-

валка, аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

  

  Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации программы используется учебный кабинет, оснащенный  всем 

необходимым для проведения занятий: классная доска, столы и стулья для обуча-

ющихся и педагога, компьютеры, проектор. Для знакомства с профессиональными 

видами деятельности используются возможности предприятий и учебных заведе-

ний, на территории которых проводятся экскурсии. 

 

Дидактическое обеспечение программы 

Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно-иллюстративные 

и дидактические материалы:  

 методические разработки,  

 методическая литература,  

 раздаточный материал,  

 пособия,  

 профориентационные  игры,   

 тестовый  материал,  

 видеоролики,  презентации 

 

  Формами образовательного процесса являются: практическое занятие и экскур-

сия. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной де-

ятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Реализация программы предполагает групповые формы работы (консульта-

ции, диагностика, тренинги, мастер-классы, игры, дискуссии, обсуждения).  

 

Отдельную группу представляют методы диагностики, представленные в при-

ложениях. 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой и 

приведенных в соответствующих литературных источниках, допускают внесение 

определенных корректировок с учетом целей соответствующего занятия и особен-

ностей группы, в которой реализуется данная программа. 
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Основные формы работы: 

1. Классные часы.  

2. Беседы о профессиях. 

3. Тренинговые тематические занятия. 

4. Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений. 

5. Сотрудничество со службой занятости, летнее трудоустройство  

подростков. 

6. Встречи с людьми востребованных профессий. 

7. Посещение тематических выставок – «Карьера и образование», «Знание и  

карьера». 

8. Конкурсы сочинений. 

9. Целевые экскурсии на предприятия города. 

10. Научно-исследовательская работа учащихся. 

11. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по во-

просам профориентации. 

12. Профориентационная декада (игры: словесные, сюжетно-ролевые, профориен-

тационные , конкурсы, выпуск газет и т.д.). 

13. Родительские собрания  

 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и 

словесным методам обучения (беседы, просмотр видеоматериалов, работа со спе-

циальной литературой, экскурсии).  

На занятиях  используются следующие педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

1. изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

2. осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и  

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их роди-

телей; 

3. проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

4. проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и  

педагогов на тему выбора; 

5. осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенно-

стей учащихся; 

6. способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

7. приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о  

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

8. оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов  

и склонностей учащихся. 
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III.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Формы оценки результативности - отслеживание результативности осуществ-

ляется методами психологической и педагогической диагностики и включает 

оценку знаний, практических умений, навыков и достижений детей.Предусмот-

рено использование комплекса психологических методик, направленных, во-пер-

вых, на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся, а 

во-вторых, на обеспечение их психологического развития. 

Темы программы могут быть включены практически во все предметы,  

изучаемые в школе. 

Формой  подведения  итогов является  составление «Профессионального плана» 

с применением содержания портфолио: портфолио достижений 

обучающегося, портфолио компетентности. 

 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

1. Знание названий и особенностей основных профессий, связанных с  

умственной и физической трудовой деятельностью людей. 

2. Усвоение основных требований к человеку той или иной профессии. 

3. Овладение простейшими трудовыми навыками, использование их в  

повседневной жизни. 

4. Уметь соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями  

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план;  

анализировать информацию о профессиях. 

5. Иметь представления о смысле и значении труда в жизни человека и  

общества. 
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IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Ориентация в окружающем мире, способность применитьсвои способности с уче-

том своих интересов и нужд общества является главным фактором успешности 

человека, его самореализации и успешности жизни.Все это возможно, если по-

мочь ребенку определить для себя ценностные ориентиры, научить выделять цели 

и способы их достижений, развивать внутренний контроль, саморегулирование 

деятельности и поведения.Именно стремление к самореализации является моти-

вом успешного человека. 

 Человек получает большое моральное удовлетворение от своего движения вперед 

и развития.Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осу-

ществлять функцию личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее ост-

рые, сложные вопросы нашей общественной жизни, помочь обучающимся проде-

монстрировать в социуме свои способности, знания, умения и навыки. 

  Программа по профориентации «Мой профессиональный выбор», предоставляет 

подросткам возможность не только приобрести опыт освоения посильных элемен-

тов профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, интересы, 

предпочтения. 

Итогом программы должны стать следующие результаты: 

- положительное отношение к труду; 

-умение разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-умение соотносить требования, предъявляемые профессией, с  

индивидуальными качествами; 

- умение анализировать свои возможности и способности (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей  

личности); 

-оказание психологической помощи учащимся в осознанном выборе  

будущей профессии; 

-обучение подростков основным принципам построения  

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

-активация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных  

социальных условиях. 
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В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, разнообразными  

способами деятельности, приобретают опыт: 

– планирования и осуществления разнообразной практической  

деятельности: выполнение рефератов, рисунков, номеров  

самодеятельности, посещение рабочих мест и др.; 

 – решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов  

решения; 

 – осуществления различных типов проектов: исследовательских,  

творческих, практико-ориентированных, информационных; 

 – эстетического оценивания явлений окружающего мира, произведений  

и предметов искусства, выполненных мастерами своего дела и  

высказывания суждений о них; 

 – поиска, систематизации и классификации информации, использования  

разнообразных информационных источников, включая справочную  

литературу, современные информационные технологии. 

Результатом программы «Мой профессиональный выбор» должно стать  

культивирование права обучающегося на построение и реализацию своей жизни, 

атакже профессиональной карьеры. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение1. Портфолио достижений обучающегося 

Одним из средств оценивания и учета достижений учащегося, в том  

числе и творческих успехов, является Портфель достижений ученика (Portfolio).  

Родиной «портфеля» или «портфолио» являются США. Однако эта  

модель уже завоевала популярность во многих странах мира. Так, например, в  

Финляндии именно с внедрения этой формы учета достижений учащихся  

началась реформа системы образования. «Портфолио» - это модель  

аутентичного оценивания, которое в большей степени, чем традиционное  

нацелено на выявление: 

- объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

-пробелов в подготовке; 

- трудностей усвоения; 

-уровня сформированности умений и их совершенствования путем  

внесения коррекции в учебный процесс; 

- положительных мотивов учения; 

-интереса к предмету; 

-уровня развития мыслительной деятельности; 

-уровня критического отношения к учебной деятельности. 

Кроме этого, аутентичное оценивание в большей степени способствует  

формированию культуры мышления, логики, умений анализировать,  

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Разделы «портфеля» и их наполнение  

может быть самым разнообразным. Представляем один вариант  

рассматриваемой модели, который с успехом может быть использован  

учителем в разных классах. 

«Портфолио»: 

1. «Резюме» - представление себя. 

2. «Самостоятельные работы» - этот раздел представляет собой собрание  

текущих самостоятельных, контрольных и зачетных работ, эссе на разные темы, 
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 дискуссионные очерки и бортовые журналы (Схемы написания эссе, дискуссион-

ных  

очерков и бортовых журналов см. в разделе «Графический организатор»). 

3. «Это интересно» - этот раздел может включать в себя проблемные  

вопросы, тезисы и высказывания, затрагивающие актуальные проблемы,  

изучаемой учебной дисциплины. 

4. «Цикада цитат» - в этом разделе собираются высказывания  

великих людей об изучаемой науке. Важно не торопиться включать сюда 

только понравившиеся высказывания; может быть, те изречения, с которыми  

пока трудно согласиться, тоже помогут обосновать собственную точку зрения.  

5. «Голоса» - в этот раздел помещаются вырезки или ксерокопии статей из 

 журналов, газет и книг по проблемам изучаемой учебной дисциплины.  

6. «Полезные советы» - в этом разделе собираются полезные советы,  

которые могут пригодиться в будущем. Материал целесообразно разносить по  

двум отделам: «Всегда» и «Никогда».  

7. «Вредные советы» - в этот раздел, носящий юмористический характер, вклады-

ваются 

вредные советы (придуманные или собранные) для себя, одноклассников, учите-

лей,  

родителей. «Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети,  

которые все делают наоборот. Им дают полезный совет: «Умывайтесь по утрам», 

- 

они берут и не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг с другом», - они тут 

же начинаю 

 не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а 

вредные  

советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно» (Г.Остер).  

8. «Графический организатор» - сюда помещаются планы, алгоритмы  

и модели выполнения заданий, написания различных творческих работ 

9. «Библиография» - в этом разделе собирается собственная  

библиография прочитанных изданий по изучаемой дисциплине с краткой  

аннотацией каждого издания.  
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10. «Справочник» - в этом разделе можно собирать необходимые  

телефоны, адреса и даты.  

Сундук регалий. 

 Еще одной моделью оценки личностных достижений и образовательных  

результатов учащихся можно назвать методику "Сундук регалий". "Сундук"  

составляют сами учащиеся, помещая туда все свои достижения, отмеченные  

какими - либо документами или иным способом за предшествующие годы  

обучения. Что может наполнять сундук: 

- документы об образовании, свидетельства об окончании курсов, о  

прослушанных курсах; 

- характеристики, данные педагогами; 

- моя уникальность; 

- членские удостоверения учреждений и организаций; 

- рекомендации, благодарственные письма, грамоты, дипломы; 

-перечисление заслуг (например, диаграмма успеваемости); 

- образцы заслуг (например, печатные работы, рефераты, модели и т.д.); 

- личные замечания и другие оценки; 

- спортивные свидетельства. 

- список открыт, и каждый может его дополнить по своему усмотрению.  

Анализ подобных материалов позволяет учителям увидеть сферу  

интересов учеников, их возможность оценить свои умения и навыки, убеждает  

в необходимости определенного учета и анализа достижений каждого  

ученика. 

 

Приложение № 2 

Внеклассное мероприятие «Калейдоскоп профессий» 

Цель: ознакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 

Задачи: 

-Выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных  

профессиях.  

-Расширить знания, кругозор, словарный запас учащихся.  
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-Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям.  

Ведущий. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о  

различных профессиях. Что же обозначает слово “профессия”? (Ответы  

детей). Если мы обратимся к словарю русского языка, то прочтём, что  

профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующий  

определённой подготовки и являющийся обычно источником существования.  

А какие профессии вы знаете? (Ответы детей. Как правило, ребята  

называют и профессии и должности). Очень хорошо, но в ваши ответы  

закралась одна ошибка. Вы в своих ответах перемешали профессии и  

должности. Что же такое должность? Опять обратимся к словарю.  

Должность – служебное положение, место в каком-либо учреждении, и  

связанные с ним служебные обязанности. Теперь вы сможете отличить эти  

понятия. Например, в нашей школе работают учителя. Это профессия. Но в  

школе есть и директор, и завуч – это должности, которые они занимают,  

оставаясь по профессии так же учителями. 

Конкурс 1. «Профессия или должность?» 

Для участия в конкурсе приглашаются два учащихся. На листочках  

бумаги напечатаны различные профессии и должности. Каждому игроку  

даётся одинаковый набор листочков с надписями. Необходимо как можно  

быстрее разложить их по двум столбикам: “профессия” и “должность”. Можно 

прикреплять на магнитную доску. Предлагаются примерно такие варианты: врач, 

педагог, директор, строитель, завуч, повар, заведующая, продавец, бригадир, ме-

таллург и т. д. (Победитель получает жетон). 

С этим конкурсом вы справились. 

А теперь обратите внимание  

На следующее состязание…  

Разберёмся мы в загадке,  

Всё окажется в порядке. 

Конкурс 2. «Кто перед тобой?» 

Для участия в конкурсе приглашаются два учащихся. По спецодежде и  
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форме мы можем определить, кто кем и где работает. Назовите профессии  

людей, изображённых на картинках (моряк, лётчик, врач, космонавт,  

милиционер, пожарный, бульдозерист, тракторист). А теперь вам предстоит  

представителю каждой профессии подобрать соответствующий транспорт.  

Ребятам предлагаются картинки с изображением корабля, самолёта, скорой  

помощи, космического корабля, милицейской машины, пожарной машины,  

бульдозера, трактора). Побеждает тот, кто быстрее выполнит задание.  

(Победитель получает жетон). 

Игра со зрителями. 

Загадки (за правильный ответ – жетон): 

1. Топором, рубанком  

Выстругал он планки, 

Сделал подоконники  

Без сучка – задоринки. (Плотник). 

2. Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки. 

И набойки на каблук – 

Тоже дело этих рук. (Сапожник). 

3. Кладёт кирпич за кирпичом,  

Растёт этаж за этажом,  

И с каждым часом, с каждым днём,  

Всё выше, выше новый дом. (Каменщик). 

4. На работе день-деньской 

Управляет он рукой. 

Поднимает та рука  

Сто пудов под облака. (Крановщик). 

5. Кто по рельсам – по путям 

Поезда приводит к нам? (Машинист). 

6.Любит он цветы сажать,  

Их растить и поливать. (Цветовод). 

Конкурс 3. «Кто потерял эту вещь?» Для участия в конкурсе приглашаются  
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двое учащихся. На столе разложены различные вещи и инструменты.  

Участникам предлагается по очереди брать по одному предмету и называть  

профессию человека, которому на его взгляд она принадлежит, объяснить,  

почему он так считает. Побеждает тот, кто последним назовёт профессию. На  

стол можно положить электрическую лампочку (электрик), ручку с красной  

пастой (учитель), поварешку (повар), расчёску (парикмахер), катушку ниток с 

иголкой (швея, портной) и др. (Победитель получает жетон).  

Конкурс 4. «Художественный салон». Пяти ребятам предлагается взять  

конверты с вложенными в них названиями профессий. Необходимо прочитать за-

дание и на листке бумаги нарисовать предмет, характеризующий ту или иную 

профессию. Если зрители сразу отгадывают, то “художник” получает жетон. 

Можно предложить профессии: художник, певец или музыкант, фотограф, конди-

тер, программист, врач, водитель, продавец, парикмахер, пчеловод и др. 

Игра со зрителями. «А мне нравится…». В то время, когда участники  

конкурса рисуют, зрителям предлагается поиграть. Они становятся в круг.  

Первый ребёнок говорит: “А мне нравится профессия учителя”, следующий  

ребёнок говорит то же, что и первый, и добавляет другую профессию,  

например: “А мне нравится профессия учителя и врача”, третий опять  

прибавляет, например, “А мне нравится профессия учителя, врача и  

психолога” и т.д. Список профессий разрастается, и становится всё труднее и  

труднее повторить его. Ошибка в повторе или добавлении профессии  

означает, что игрок выбыл. Побеждает тот игрок, кто останется в игре  

последним. Ему выдаётся жетон. 

Конкурс 5. «Специалисты». Для участия в конкурсе приглашаются трое  

ребят. Каждый выбирает какую-нибудь профессию, которая ему нравится.  

Можно эти профессии записать на доске, чтобы зрители видели названия.  

Игрокам предлагается по очереди называть по одному предмету,  

принадлежащему представителю именно его профессии. Выбывает из игры  

тот, кто затруднится назвать предмет. (Победитель получает жетон). 

Видеоролик о наименее известных профессиях. 

Конкурс 6. «Храбрый портняжка». Приглашаются два мальчика.  
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Необходимо как можно быстрее вдеть нитку в иголку. (Победитель получаетже-

тон). 

Конкурс 7. «Юные конструкторы». Приглашаются две девочки.  

Необходимо как можно быстрее сделать самолётик из бумаги. Жетон получает  

тот, кто быстрее его сделает. Можно провести испытания самолётов  

(испытатели) и дать жетон тому, чей самолёт полетит дальше. 

Конкурс 8. «Актёры». Приглашаются желающие из зала и показывают  

пантомиму. Необходимо название показываемой профессии сказать тихонько  

педагогу, и так её изобразить, чтобы зрители отгадали. Если зрители сразу  

отгадали задуманную профессию, то “актёр” получает жетон. 

Конкурс 9. «Знаток сельских профессий». Этот конкурс довольно сложен  

для городских жителей. Но всё-таки попытаемся вспомнить, какие профессии  

могут быть у жителей сельской местности. Для участия в конкурсе  

приглашаются все желающие. Ребят просят рассмотреть иллюстрации, на  

которых изображены: доярка, свинарка, птичница, зверовод, пастух,  

тракторист, ветеринар, агроном и др. Если нет иллюстраций, то можно  

рассказать о деятельности представителя той или иной профессии, а ребёнок  

должен будет её назвать. Например: “Женщина или мужчина, ухаживающие и вы-

ращивающие кур, уток, гусей и др.”, “Женщина или мужчина, которые  

лечат животных” и т.д. (Победитель получает жетон).  

Конкурс 10. «Кто здесь работает?». Приглашаются двое учащихся. На доске  

вывешивается иллюстрация завода или детского сада (любого другого  

учреждения). Участникам предлагается назвать как можно больше профессий лю-

дей, работающих на этом предприятии. Побеждает и получает жетон тот, кто 

больше назовёт профессий. 

Ведущий. 

Вот и завершилась наша игровая программа «Калейдоскоп профессий».  

Многие из вас показали сегодня хорошие знания различных профессий. А  

сейчас подведём итоги нашей игры. Победители получают медали “Знаток  

профессий” 1, 2 и 3 степени, а участники – поощрительные призы 
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Приложение № 3 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

Цель: выявление сформированности Я - концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на  

определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и  

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно  

больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли,  

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства,  

оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 

3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных  

оценочных суждений. 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й  

категориям (социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе  

характеристику личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои  

интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные  

личностные качества (сильный, смелый). 

• Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или  
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одинаковое количество отрицательных и положительных суждений (низкое  

самопринятие или отвержение). 

2.Незначительное преобладание положительных суждений или  

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно  

позитивное самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное  

самопринятие) 

 

Приложение № 4 

Опросник профессиональной готовности (ОПГ) 

В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися  

одновременно своих возможностей в реализации определенных задаваемых  

опросником умений (учебных творческих, трудовых, социальных и т.д.),  

своего реального, пережитого и сформированного в личном опыте  

эмоционального отношения, возникающего всякий раз при выполнении  

описанных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения или  

нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии.  

ОПГ дает возможность профконсультанту получать в достаточной  

степени достоверную информацию о наличии, взаимном сочетании,  

успешности реализации и эмоциональном подкреплении у подростков  

профессионально ориентированных умений и навыков, что позволяет ему на  

основе этих данных судить о степени готовности оптанта к успешному  

функционированию (учебе, работу) в определенной профессиональной сфере.  

Основные принципы, положенные в основу ОПГ 

Виды деятельности, занятия, ситуации, представленные в опроснике  

учащемуся для оценки, должны быть близки и понятны ему, т.е. должны  

быть обязательно представлены в его прошлом опыте. Оценивая свои  

возможности, свое отношение и профессиональное положение, оптант лишь  

фиксирует свойственный ему способ поведения, свои осознанные и не раз  

оцененные (им самим, родителями, учителями, товарищами) успехи и  

неудачи в реализации определенной деятельности, свое эмоциональное  
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переживание, которым, как правило, сопровождалось выполнение этой  

деятельности. В этом случае профконсультанту легко определить и  

обоснованность или необоснованность его профессиональных предпочтений.  

Все описанные в опроснике виды деятельности, занятия и ситуации по  

требованиям, которые они предъявляют человеку, по условиям, средствам  

или предмету труда должны соотноситься с наиболее типичными  

представителями профессия пяти профессиональных сфер:  

- Ч-З (Человек – знак)  

- Ч-Т (Человек – техника)  

- Ч-П (Человек – природа)  

- Ч-Х.О. (Человек – художественный образ)  

- Ч-Ч (Человек – человек)  

Инструкция испытуемому. 

Внимательно прочитайте каждое высказывание. На него Вы должны дать 3  

ответа и оценить их в баллах (от 0 до 2):  

1. Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в вопросе:  

- делаю, как правило, хорошо - 2 балла  

- делаю средне - 1 балл  

- делаю плохо, совсем не умею - 0 баллов  

2. Какие ощущения возникали у Вас, когда Вы это делали:  

- положительные (приятно, интересно, легко) – 2 балла  

- нейтральные (все равно) – 1 балл  

- отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 баллов  

3. Хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие было включено в  

Вашу будущую работу:  

- да – 2 балла  

- все равно – 1 балл  

- нет – 0 баллов  

Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов (номер клетки в  

таблице соответствует номеру вопроса). В каждую клетку таблицы ответов  
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Вы должны поставить баллы, соответствующие Вашим ответом на все 3 вопроса. 

В каждом вопросе Вы оцениваете сначала Ваше «умение», затем «отношение» и 

затем «желание». В этой же последовательности Вы и проставляете оценочные 

баллы в клетку таблицы.  

Если Вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо  

баллов поставьте в клетку прочерк в первых двух вопросах и попробуйте  

ответить только на третий вопрос. Читая вопрос, обязательно обращайте внима-

ние на слова «часто», «легко», «систематически» и т.д. Ваш ответ должен учиты-

вать смысл этих слов.  

Если из перечисленных в вопросе нескольких действий Вы умеете  

делать что-то одно, то именно его Вы и оцениваете тремя оценками.  

Работайте внимательно, не спешите!  

Порядок работы с опросником 

Предлагается внимательно прочитать инструкцию по работе с  

опросником. И в случае индивидуальной консультации рассказать  

профконсультанту как он собирается с ним работать. При проведении  

групповой консультации профконсультант сам подробно рассказывает  

оптантам порядок заполнения опросника, обращая их внимание на следующее:  

1) отвечать «хорошо умею делать», т.е. ставить 2 балла можно только в  

том случае, если он это делал не один раз, а много раз, и у него, как правило,  

это хорошо получалось.  

2) Ставить «0» баллов в «умениях» надо и года школьник что-то делает  

плохо, и когда он не умеет это делать ( т.е. пробовал, но не получалось);  

3) Если школьник никогда не пробовал делать то, что написано в вопросе,  

то он вместо баллов в нужную клетку таблицы ответов ставит прочерк при  

оценке умений и своего отношения и, если сможет, то отвечает только на 3  

вопрос о своем профессиональном предпочтении; если не сможет, то вместо  

3-й оценки он так же ставит прочерк.  

Фиксация результатов 

В процессе работы с опросником оптант заполняет специальную  

таблицу ответов, которая содержит 4 столбцов. Номера и буквенные  
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обозначения в клетках листа ответов соответствуют номерам и обозначения во-

просов.  

Обработка результатов 

Верхние клетки пяти столбцов обозначить в соответствии с типами  

профессий слева направо:  

1. Ч-З 2. Ч-Т 3. Ч-П 4. Ч-Х.О. 5. Ч-Ч  

В каждой клетке таблицы оптант ставит 3 оценки в баллах:  

1. Оценка своих умений  

2. Оценка своего эмоционального отношения  

3. Оценка своего профессионального пожелания, предпочтения.  

Приступая к обработке результатов, профконсультант сначала находит в  

таблице ответов те номера вопросов (клетки), на которые оптант при оценке  

умений дал 0 баллов или поставил прочерк. При подобной оценки умений  

следующие две оценки на этот же вопрос при подсчете общих сумм баллов  

по этим шкалам не учитываются (условно их можно в таблице вычеркнуть).  

Их профконсультант учитывает только при качественном анализе каждой сферы.  

Профконсультант подсчитывает общую сумму баллов в каждой  

профессиональной сфере, которую набрали отдельно «умения», отдельно  

«отношения» и отдельно «профессиональные предпочтения». В результате  

этого подсчета профконсультант имеет наглядную картину соотношений  

оценок по 3 шкалам: умений оптанта, его эмоционального отношения и  

профессиональных пожеланий (предпочтений) как в каждой  

профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу (виду деятель-

ности) 

Оценка результатов 

Сравнение и выбор предпочтительной для данного учащегося 

профессиональной сферы или нескольких сфер профконсультант делает на  

основе сопоставления, во-первых, сумм баллов, набранных разными  

профессиональными сферами отдельно по шкале «профпредпочтение».  

Обращается внимание на ту или те профессиональные сферы, в которых эти  

суммы наибольшие. Затем сравниваются в каждой сфере. Суммы баллов,  
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набранные по данным трем шкалам между собой. Положительно оценивается  

такое сочетание, в котором оценки по 2 и 3 шкалам сочетаются  

количественно с реальными умениями оптанта, т.е. с 1 оценкой. Например,  

соотношение трех оценок типа 10-12-11 благоприятнее, чем соотношение 3- 

18-12. Предпочтение оптанта в первом примере более обоснованны наличием  

у него соответствующих умений.  

Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые  

оптант дал наибольшую оценку в баллах, а также вопросы, в которых две  

наивысшие оценки сочетаются со средней. Это необходимо, во-первых, для  

того, чтобы сузить всю профессиональную сферу до некоторых  

специальностей этой сферы. Например, работа в области Ч-З может  

осуществляться с буквами, словами, текстами (филолог, историк, редактор),  

со знаками и текстами на иностранном языке (технический переводчик, гидпере-

водчик) 

 с математическими знаками (программист, математик, экономист). Во-вторых, 

для того. 

 чтобы «выйти за пределы одной сферы на  

профессии, занимающие промежуточное положение между разными  

сферами. Например, учитель математики (Ч-Ч и Ч-З), модельер (Ч-Х.О. и ЧТ.) и 

т.д.  

Выводы 

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой 

сфере профессиональной деятельности он склонен.  

Характер работы с опросником и форма фиксации результатов  

предоставляют профконсультанту возможность количественно оценить в  

сравнительном плане соотношение умений, эмоциональных отношений и  

профессиональных предпочтений оптантов как внутри каждой  

профессиональной сферы, так и между сферами. Это дает возможность  

дифференцировать полученные результаты, даже если количественно (по  

общей сумме баллов) они совпадают в нескольких профессиональных сферах.  

Все выводы и гипотезы, сделанные профконсультантом в результате  
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использования ОПГ, должны быть соотнесены со сведениями, полученными  

с помощью других методических средств, используемых в практике  

индивидуальной профконсультации.  

ТЕКСТ ОПГ 

Умею, могу (часто, легко, систематически, нравится, хочу). 

1 . Анализировать содержание научных, учебных, художественных текстов,  

выделять главное, делать обобщения, выводы.  

2. Ремонтировать механические и электротехнические устройства,  

используемые в быту (замок, кран, утюг, светильник, велосипед, мотоцикл).  

3. В течение нескольких лет самостоятельно выращивать какие-либо  

растения, своевременно выполняя все работы, обеспечивающие их рост и  

развитие (полив, пересадку, удобрение и пр.).  

4. Писать стихи, прозу, заметки, сочинения, оцениваемые многими в  

художественном плане достаточно высоко.  

5. При общении с людьми одерживать внешнее проявление плохого  

настроения, раздражения; быть терпеливым и доброжелательным даже с не  

очень приятными людьми.  

6. Из крупных текстов делать выписки, группировать их по определенному  

признаку, составлять конспекты.  

7. Налаживать и чинить электронную аппаратуру, приемник, магнитофон,  

телевизор, аппаратуру для дискотек.  

8. Собирать коллекции растений, изучать их различные виды 

9. Мастерить нарядные подарочные изделия из бумаги, дерева, материи,  

металла, растений и пр. (панно, украшения, сувениры, букеты).  

10. Объяснять содержание учебного материала, способ решения сложной  

задачи и т.п. ясным, легко понятным каждому языком.  

11. На иностранном языке отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать  

тексты, участвовать в диалоге.  

12.По четкому образцу (рецепту, схеме, выкройке, плану) подавать изделие - 

кулинарное, швейное, модель, деталь и пр.  

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных  
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признаках многочисленных видов растений.  

14. Создавать законченные произведения изобразительного искусства:  

живописи, графики, скульптуры.  

15. Постоянно оказывать реальную помощь разным людям, нуждающимся в ней.  

16 . Работать с текстами на иностранном языке: переводить, анализировать,  

переписывать, править.  

17.Составлять и собирать схемы различных приборов и устройств:  

разбираться в принципе их действий.  

18. Отдавать много времени уходу и наблюдению за каким-либо животным:  

кормить, чистить, лечить, обучать.  

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых.  

20.Заниматься с детьми младшего возраста: играть, читать и пр.  

21.Выполнять задания по математике, в которых требуется составить  

логическую цепочку действий, используя при этом различные формулы, законы, 

теоремы.  

22. Из типовых деталей, предназначенных для изготовления (сборки, пошива  

и т.п.) определенных моделей или изделий, создавать новые, придуманные само-

стоятельно. 

23. Специально наблюдать за жизнью животных в природе, изучать их  

повадки, характерные формы поведения.  

24. Перед многими зрителями разыгрывать роли в спектаклях, декламировать 

стихи, прозу.  

25. Быстро и правильно распознать сущность малознакомого человека, т.е.  

понимать причины его поступков, видеть "истинное лицо", часто скрытое за 

внешним поведением.  

26. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и  

без них), выводить на основе этого определенные следствия, устанавливать  

закономерности. 27.Выполнять задания (по геометрии, черчению и др.), в  

которых требуется мысленно представить расположение предметов или их  

элементов в пространстве.  

28. Разбираться в породах и видах домашних и диких животных, насекомых,  

рыб; их характерных внешних признаках и повадках.  
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29.Выступать с исполнением музыкальных произведений (пьес, песен),  

танцевальных номеров.  

30. Оказывать активное влияние на разных людей: убеждать их поступать  

так, а не иначе, мирить, воспитывать, увлекать своими интересами.  

31. Работать с информацией, представленной в виде условных знаков,  

символов; составлять и читать карты, схемы, чертежи, графики.  

32. Находить более рациональный (простой, короткий) способ решения  

задачи: логической, технической, конструкторской, и т.п.  

33.Изучать строение "живой ткани" и мир микроорганизмов с помощью  

микроскопа и других аналогичных устройств.  

34. Придумывать и создавать новые оригинальные модели одежды, причесок,  

украшений, детали интерьера помещений, кулинарные блюда.  

35. Организовывать коллективные вечера, походы и другие мероприятия.  

36. Запоминать правила, законы, теоремы , условные обозначения , формулы.  

37. Решать задачи по химии, разбираться в химических процессах.  

38.При уходе за животными или растениями переносить ручной физический  

труд, соприкосновение с землей и отходами жизнедеятельности животных,  

специфический запах животных и др. 

39. Рецензировать, оценивать, (устно или письменно) работу художников,  

писателей, режиссеров, драматургов и других специалистов творческих  

профессий.  

40.Руководить работой других людей: давать им задания, добиваться их выполне-

ния.  

41. Проверять правильность и логичность написанного текста, вычислений, ис-

правлять ошибки.  

42. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по фи-

зике.  

43. Пополнять свои знания по различным разделам биологии с помощью  

специальной научной литературы, лекций, докладов.  

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное.  

45. Для выполнения работы вступать в контакты с незнакомыми или малознако-

мыми людьми.  
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46.Тщательно выполнять " бумажную работу " : писать, чертить, вычислять, про-

верять и т.п.  

47. Работать на ЭВМ, решать какие либо задачи с помощью дисплея.  

48. Длительное время проводить практические исследования, направленные  

на изучение животного или растительного мира.  

49.Настойчиво и терпеливо "отделывать", обтачивать, переделывать и т.п.,  

добиваясь совершенства в создаваемом или исполняемом произведении, про-

дукте.  

50. Делать устные сообщения, доклады для многих слушателей (говорить без "бу-

мажки") 

 

Приложение № 5 

Методика «Проба Лачинса» 

Проба проводится в 4 этапа. Время выполнения каждого этапа 60 с. 

1-й этап. Инструкция: «По команде «Начали» нужно, не прерываясь, писать  

фразу «В поле уж таял снег», начиная ее каждый раз с новой строки.  

Старайтесь работать в максимальном для себя темпе. Закончите работу по  

команде «Стоп». После окончания первого этапа работы сделайте  

небольшую паузу (1-2 мин.), чтобы рука отдохнула, и переходите ко 2-муэтапу.  

2-й этап. Инструкция: «Отступите одну строку и по команде «Начали»  

пишите ту же фразу «В поле уж таял снег», но теперь печатными буквами.  

Работайте в максимальном темпе до команды «Стоп». Пауза для отдыха 1-2 мин. 

3-й этап. Инструкция: «Отступите строку и по команде «Начали» пишите ту  

же строку, чередуя печатные и маленькие прописные буквы. Работайте в  

максимальном темпе до команды «Стоп». Пауза для отдыха 1-2 мин. 

4-й этап. Инструкция: «Отступите строку и по команде «Начали» пишите ту  

же фразу обычным почерком, но удваивая каждую букву. Работайте в  

максимальном темпе до команды «Стоп». 

Обработка результатов: 

1. Подсчитать количество букв на каждом этапе (соответственно П1, П2, П3, П4). 

2. Найдите среднее арифметическое (Мср) значений П2, П3, П4 по формуле: 
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3. Найти коэффициент ригидности (Кр) по формуле: 

Нормативы: Кр<0,5 оценивается как показатель ригидности нервных  

процессов, обычно характерен для инертного типа (1); Кр>0,5 оценивается 

как показатель пластичности нервных процессов, характерен для подвижного  

типа (2); Кр>0,7 оценивается как показатель высокой пластичности (3) 

 

Приложение № 6 

Опросник школьной тревожности Филлипса 

Опросник школьной тревожности Филлипса относится к стандартизированным 

психодиагностическим методикам и позволяет оценить не только общий уровень-

школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания тревожно-

сти, связанной с различными областями школьной жизни. Опросник достаточно 

прост в проведении и обработке, поэтому хорошо зарекомендовал себя при прове-

дении фронтальных психодиагностических обследований. 

Цель методики. Опросник позволяет изучить уровень и характер  

тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного  

возраста. 

Процедура диагностики. Диагностика может проводиться как в  

индивидуальной, так и групповой форме. Вопросы предъявляются либо  

письменно, либо на слух. Присутствие учителя или классного руководителя в  

помещении, где проводится опрос, крайне нежелательно. 

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст  

опросника, а также листы бумаги по числу учащихся. 

Инструкция. «Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который  

состоит из вопросов о том, как вы чувствуете себя в школе. Старайтесь  

отвечать искренне и правдиво, Здесь нет правильных или неправильных,  

хороших или плохих ответов. На листе для ответов сверху напишите свое имя,  

фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ "+", если  

вы согласны и ним, и "—", если не согласны». 

Текст опросника Филлипса 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить,  
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насколько хорошо ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снилось ли тебе, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударил тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении  

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что  

боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос, не останешься ли ты на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что  

тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников  

не хочет делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, которых ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет плохо в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты совершишь 

ошибку? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнил? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учи-

теля? 

24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы  
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будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спра-

шивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель  

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих  

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к  

которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что твои одноклассники говорят обидные для тебя вещи? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не справляется с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть смешно? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одно-

классников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои однокласс-

ники? 

40. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь со сто-

роны? 

41.Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 

других ребятв классе? 

42.Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше 

их? 

43.Доволен ли ты тем, как к тебе относятся твои одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45.Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и твое поведение? 
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46.Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем дру-

гие ребята? 

47.Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты, что вот вот 

расплачешься? 

48.Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет завтра 

в школе? 

49.Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи,  

которые раньше хорошо знал? 

50.Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты пишешь самостоятельную работу? 

51.Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что со-

бираетсядать классу задание? 

52.Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53.Когда учитель дает самостоятельную работу, чувствуешь ли ты страх, что не 

справишься с ней? 

54. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание,  

которое могут сделать все твои одноклассники? 

54.Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

55.Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может спросить тебя  

или дать проверочную работу? 

56.Когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что полу-

чишь за него «2»? 

57.Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед всем 

классом? 

 

Обработка результатов. По окончании заполнения опросника подсчитывается  

количество несовпадений с каждой шкалой опросника и с опросником в целом.  

Ключ: ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44; ответы  

«нет» - 1-10, 12-19, 21, 23, 26-29, 31-34, 37, 40, 42, 45-58. 

1. Общая школьная тревожность: 2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58 (п = 22). 

2. Переживание социального стресса: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39,42, 44 (п=11) 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6,11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 

38, 41, 43 (п = 13). 
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4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (п = 6). 

5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (п = в). 

6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22 (п = 5). 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 9, 14, 18, 23, 28 (п = 5). 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 (п =8). 

Интерпретация результатов. Значения показателей тревожности,  

превышающие 50-типроцентный рубеж, позволяют говорить о повышенной  

тревожности, а превышающие 75 % — о высокой тревожности ребенка. 

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать выводы о  

качественном своеобразии переживания школьной тревожности каждым уча-

щимся. 

1.Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка,  

связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2.Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на  

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — сосверст-

никами). 

3.Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный  

психологический фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои  

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4.Страх самовыражения — негативное эмоциональное переживание ситуаций, со-

пряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демон-

страции своих возможностей. 

5.Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание  

тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, воз-

можностей. 

6.Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на  

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по 

поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности  

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера повышающие вероятность  

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 
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8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный  

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий  

успешность обучения ребенка 

Приложение № 7 

Опросник Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и А.  

Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных  

реакций. Под агрессивностью понимается свойство личности,  

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в  

области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как  

реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и  

событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии  

и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций:  

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.  

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на 

кого не направленная.  

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем  

возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного  

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.  

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышлен-

ные действия.  

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по  

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят 

вред.  

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму  

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он  

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 

совести.  

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения,  
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примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему  

образу жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет».  

Опросник 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные  

обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более  

дружелюбно, чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 
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27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнава-

лись. 

29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по 

носу. 

34. От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым не-

легко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-ни-

будь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 
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55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую  

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю 

ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов и интерпретация 

Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

. Физическая агрессия (k=11):  

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68  

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 9, 7  

2. Вербальная агрессия(k=8):  
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"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75  

3. Косвенная агрессия (k=13):  

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63  

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 26, 49  

4. Негативизм (k=20):  

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 4,12,20,28,  

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 36  

5. Раздражение (k=9):  

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72  

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 11, 35, 69  

6. Подозрительность (k=11):  

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59  

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75  

7. Обида (k=13):  

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58  

8. Чувство вины (k=11):  

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67  

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности вклю-

чает в себя 6 и 7 шкалу. Нормой агрессивности является величина ее индекса, рав-

ная 21 ± 4, а враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возмож-

ность достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности.  

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как свой-

ство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте пси-

хологического анализа мотивационно потребностной сферы личности. Поэтому 

опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методи-

ками: личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), проек-

тивными методиками (Люшер) и т.д. 

Приложение № 8 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики умствен-

ного развития подростков - учащихся 7-9 классов. ШТУР состоит из 6 субтестов, 

каждый и которых может включать от 15 до 25 однородных заданий.  
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Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности школьни-

ков и позволяют судить о том, насколько адекватно используют учащиеся в своей 

активной и пассивной речи некоторые научно-культурные и общественно-полити-

ческие термины и понятия.  

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, четвер-

тый - логические классификации, пятый - логические обобщения, шестой - нахож-

дение правила построения числового ряда.  

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение каждого 

субтеста, ограничено и является вполне достаточным для всех учащихся. 

Тест разработан в двух параллельных формах А и Б.  

Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова,  

В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработанный тест соответствует высо-

кимстатистическим критериям, которым должен удовлетворять любой диагности-

ческий тест.  

Руководство по проведению теста. 

Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать ин-

струкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундо-

мера), не помогать испытуемым при выполнении заданий.  

При групповом тестировании должны участвовать два экспериментатора.  

Один из них зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой 

наблюдает за учащимися, предупреждая нарушение ими инструкций.  

Время проведения субтестов.  

Субтест                                  Число заданий в субтесте      Время выполнения, мин  

1.Осведомленность 1             20                                                          8  

2 Осведомленность 2              20                                                         4  

3 Аналогии                                 25                                                          10  

4Классификации                       20                                                           7  

5Обобщения                              19                                                           8  

6 Числовые ряды                      15                                                           7  

Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель  

и создает у испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается  

к ним со следующими словами: "Сейчас вам будут предложены задания,  

которые предназначены для того, чтобы выявить умения рассуждать,  

сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и  

различное. Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на 

уроках.  
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Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам  

раздадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед  

предъявлением каждого набора дается описание этого типа заданий и на  

примерах объясняется способ их решения.  

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное  

время. Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все  

задания следует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком  

долго на одном задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок!".  

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые  

тетради и просит заполнить в них графы, в которые вносятся такие сведения:  

фамилия и имя учащегося, дата проведения эксперимента, класс и номер  

школы, где он учится. Проконтролировав правильность заполнения этих  

граф, экспериментатор предлагает учащимся отложить в сторону ручки и 

внимательно его выслушать. Затем он зачитывает инструкцию и разбирает  

примеры первого субтеста, далее спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы  

условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответах на вопросы  

экспериментатору следует просто вновь зачитать соответствующее место  

текста инструкции. После этого дается указание перевернуть страницу и начинать 

выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер 

(чтобы не фиксировать на этом внимание и не создавать у нихчувства напряжен-

ности).  

По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста,  

экспериментатор решительно прерывает работу испытуемых словом "стоп",  

предлагая им положить ручки, и начинает читать инструкцию к следующему 

субтесту.  

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать,  

правильно ли испытуемые переворачивают страницы и выполняют другие  

требования экспериментатора.  

Обработка результатов тестирования.  

Производится количественная и качественная обработка результатов.  

Возможен групповой и индивидуальный анализ данных.  

Количественная обработка:  

1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением  

субтеста 5) - балл по тесту и субтесту - выводятся путем подсчета количества  

правильно выполненных заданий. Пример: если испытуемый А в субтесте 3  

правильно решил 13 заданий, то его балл по этому субтесту будет равен 13;  

2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения  

2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует использовать таблицы  

примерных ответов, даваемых в заданиях на обобщение. Ответы,  

оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице достаточно полно. Только  

приведенные ответы, а также их синонимические замены можно оценивать 2  

баллами. 

Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, так  
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как здесь у испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После  

логического анализа 1 баллом можно оценить ответы, отличающиеся от  

приведенных в таблице.  

При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы,  

представляющие собой более широкие, по сравнению с правильными,  

категориальные обобщения, а также правильные, но наиболее узкие, чем  

необходимо, частные обобщения.  

Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов  

приводятся в таблицах.  

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся  

при выполнении субтеста 5, равно 38. Это число соответствует  

стопроцентному выполнению этого субтеста;  

3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма  

баллов, полученных при сложении результатов решения всех субтестов.  

По замыслу полный состав теста принимается за норматив умственного  

развития. С ним сравнивается число заданий, выполненных данным  

учащимся. Устанавливается процент выполнения заданий, и это определяет  

количественную сторону работы испытуемого. Имеется разработанная схема  

представления количественных результатов ШТУРа.  

4) если предлагается сравнение групп испытуемых между собой, то  

групповыми показателями по каждому субтесту могут служить значения  

среднего арифметического.  

Для анализа групповых данных относительно их близости к социальнопсихологи-

ческому нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное  

выполнение каждого субтеста, все испытуемые подразделяются по  

результатам тестирования на 5 подгрупп: 

- первая - наиболее успешные - 10%;  

- вторая - близкие к успешным - 20%;  

- третья - средние по успешности - 40%; 

- четвертая - малоуспешные - 20%; 1  

- пятая - наименее успешные-10%.  

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно  

выполненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут  

номера подгрупп, по оси ординат - процент выполненных каждой из них  

заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается график,  

отражающий приближение каждой из подгрупп к социальнопсихологическому 

нормативу.  

Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в  

целом. Полученные при этом графики позволяют дать наглядное сравнение  

успешности выполнения ШТУРа учащимися как одного,так и разныхклассов;  

5) установлено, что с возрастом к 9-му классу увеличивается разрыв в  

умственном развитии между лучшими учащимися одной и той же выборки,  

лучшая часть учащихся быстрее (с возрастом) приближается к требованиям  

социально-психологического норматива, в то время как слабо выполняющие  
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тест практически остаются на том же уровне. Этот факт должен учитываться  

школьными психологами: не следует ожидать, что отставание пройдет само  

собой; напротив, отставание может усилиться. Поэтому следовало бы  

интенсивнее заниматься с отстающими по тесту учащимися для скорейшего  

преодоления пробелов их умственного развития;  

6) при анализе результатов отдельного учащегося глобальные оценки  

умственного развития типа "лучше", "хуже", "выше", "ниже", основанные на  

подсчете баллов, полученных им при выполнении теста, и в сравнении с  

группой (или нормой) мало что дают для понимания своеобразия  

умственного развития. Однако в качестве первого шага для получения самого  

общего впечатления об ученике можно рекомендовать подсчитать его общий  

балл. При этом следует иметь в виду, что общие баллы шестиклассника ниже  

30, семиклассника ниже 40, восьми - девятиклассника ниже 45  

рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о низком умственном  

развитии. Об относительно высоком умственном развитии говорят общие  

баллы выше 75 у шестиклассника, 90-у семиклассника и 100 - у  

восьмиклассника. Ясно, что общий балл по тесту может объединить  

неодинаковые вклады каждого субтеста. Поэтому следующий этап анализа - 

выяснение количества баллов, полученных учащимися по каждому субтесту.  

Количественная характеристика умственного развития учащихся подлежит  

дополнительно качественной, в которой дается психологическая  

интерпретация выполненных и невыполненных заданий.  

Качественная обработка:  

1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень  

осведомленности учащихся в понятиях, относящихся к двум  

информационным сферам (общественно-политической и научнокультурной). Для 

этого следует подсчитать процентное выполнение соответствующих заданий по 

группе в целом; 

2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути выявления  

заданий, т.е. тех заданий, в которых обнаруживаются наиболее резкие  

различия между сравниваемыми группами или подгруппами наиболее и  

наименее успешных внутри групп.  

Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых двух  

субтестов позволит дать характеристику группе учащихся в отношении  

наиболее и наименее освоенных понятий общего и основополагающего  

характера, которые способствуют расширению кругозора, формированию миро-

понимания.  

По таким характеристикам возможно сравнение групп учащихся,  

отличающихся по условиям своего развития;  

3) анализ качественной стороны субтеста 3 "Аналогии" проводится по  

следующим направлениям:  

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста;  

- выявление самого отработанного (легкого) и наиболее трудного типов  

логических связей из следующих заложенных в тест: вид - род, часть -целое, 
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причина - следствие, порядок следования, противоположность,  

функциональные отношения; 

- выявление типичных ошибок при установлении логических связей. 

Характер типичных ошибок не только отразит предпочитаемые  

логические операции, но и поможет выявить недостатки, возможную  

односторонность, ограниченность в усвоении информации; так, например,  

имеются данные, что учащиеся 6-8 классов часто стремятся подбирать к  

предъявленному понятию такие, которые отражают его свойства и функции;  

гораздо реже в ответах встречаются понятия, имеющие более отдаленные  

или более глубокие связи с заданным; этот факт может свидетельствовать о  

тенденции к изучению характеристик отдельных объектов и явлений и о  

меньшем внимании к связям между предметами и явлениями.  

Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому из  

названных показателей, возможно, их сравнение;  

4) анализ качественной стороны субтеста 4 "Классификации" проводится по  

следующим направлениям:  

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста;  

- выявление типа заданий - с конкретными или абстрактными понятиями,  

который провоцирует большое количество ошибок;  

5) анализ качественной стороны субтеста 5 "Обобщения" проводится по  

следующим направлениям:  

- определение характера типичных обобщений - по конкретному, видовому,  

категориальным признакам;  

- выявление типичных ошибок, а также содержания и характера понятий  

(абстрактные или конкретные), провоцируя эти ошибки;  

6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, что и  

групповой: - на основании результатов выполнения каждого субтеста и  

сравнения их между собой можно заключить, каким логическим действием  

учащийся владеет лучше, а каким хуже; какая из областей умственного  

развития - осведомленность в некоторых общих понятиях или  

сформированность операциональной стороны мышления - представлена у  

данного учащегося лучше, а какая хуже:  

- по каждому субтесту можно установить, какая из областей содержания  

теста усвоена лучше, а какая хуже;  

- каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов;  

7) предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием во  

всех субтестах, использующих понятия научно-учебных циклов, может  

свидетельствовать о преобладающих склонностях учащегося. Прямо делать  

вывод об определенной склонности нельзя, так как следует учитывать  

предшествующую подготовку учащегося, полученную вне школы, влияние  

педагога, участие его в факультативах и пр. Но, тем не менее, ШТУР создает  

возможность для анализа индивидуальных результатов по научно-учебным цик-

лам. 

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа дает  
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возможность с разных сторон оценивать умственное развитие как отдельного  

ученика, так и группы учащихся. На основании замеченных недостатков в  

умственном развитии можно наметить конкретную схему коррекционной  

работы по их устранению.  

В пособии для школьных психологов авторов К.М.Гуревича, М.К.Акимовой,  

Е.М.Борисовой и др. приведены основные принципы построения  

коррекционной программы, экспериментальная проверка коррекционных  

программ и процедура проведения коррекционных занятий, а также наборы  

заданий ШТУРа формы А и Б.  

Приложение № 9 

Методика «отыскивание чисел» 

Методика применяется для исследования темпа сенсомоторных  

реакций и особенностей внимания. Исследование производится с помощью  

специальных таблиц, на них расположены числа от 1 до 25. Размер таблицы  

— 60 на 60 см. Обследуемый находится на таком расстоянии от таблицы,  

чтобы видеть ее целиком. Ему дается инструкция отыскивать числа по  

порядку, каждое показать указкой и назвать вслух. Секундомером отмечается  

время, которое затрачивается на каждую таблицу.  

Для оценки результатов сравнивают время, затрачиваемое  

обследуемым на каждую таблицу. Результаты можно выразить графически.  

Существенное значение имеет установление равномерности темпа  

выполнения задания. Обычно здоровые обследуемые ведут поиск чисел в  

таблицах равномерно, а иногда даже наблюдается у них ускорение темпа  

сенсомоторных реакций в последующих таблицах. Если же поиск ведется  

неравномерно, то следует уточнить характер этого явления — признак ли это  

повышенной истощаемости или запоздалой врабатываемости. Иногда при  

выраженных расстройствах активного внимания больной допускает в работе  

ошибки — пропускает отдельные числа, показывает вместо одного другое,  

внешне похожее (например, 8 вместо 3). Сочетание нарушенного внимания и  

повышенной истощаемости проявляется в увеличении количества ошибок в  

каждой последующей таблице. Таблицы Шульте обладают равной степенью  

трудности, они почти не запоминаются и поэтому в процессе исследования  

их можно использовать повторно 

Приложение № 10 

Опросник потребности в общении 

Предназначен для изучения коммуникативных свойств личности,  

готовности к общению. 

Для людей с высокой потребностью в общении характерны стремление 

к установлению и поддержанию хороших отношений с окружающими,  

сильные переживания при ухудшении этих отношений. Они способны  

простить проступок, чтобы восстановить дружеские связи, отказаться от  

собственных удобств ради других, склонны проявлять участие. Желая  

расширить сферу общения, охотно участвуют в коллективных мероприятиях.  

С такими людьми легко делиться переживаниями. 
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Высокая потребность в общении – одно из профессионально значимых  

качеств учителя. Диагностика развития потребности в общении может быть  

проведена с помощью данного опросника. 

Текст опросника 

Инструкция: «Предлагаемые утверждения оцените как соответствующие или 

несоответствующие Вашему поведению в ситуации общения, поставив рядом с 

номером знак «+» или «–». 

1. Мне доставляет удовольствие участвовать в различного рода торжествах. 

2. Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям моих товари-

щей. 

3. Мне нравится показывать кому-либо свое расположение.  

4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы.  

5. Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, чем  

обязанностей. 

6. Когда я узнаю об успехе моего товарища, у меня почему-то ухудшается настро-

ение. 

7. Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-нибудь в чем-нибудь по-

мочь.  

8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по работе (учебе).  

9. Мои друзья основательно мне надоели. 

10. Когда я делаю важную работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по моему  

мнению, не повредит моим друзьям и знакомым. 

12. В трудной ситуации я думаю не столько о себе, сколько о близком мне чело-

веке. 

13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое сострадание, что я могу забо-

леть. 

14. Мне приятно помогать другим, даже если это доставляет мне значительные 

трудности. 

15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если он не прав. 

16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о любви. 

17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 

18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем когда нахо-

жусь среди людей. 

19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 

20. Мне жалко бездомных собак и кошек. 

21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, зато близких. 

22. Я люблю бывать среди людей. 

23. Я долго переживаю после ссоры с близкими. 

24. У меня определенно больше близких друзей, чем у многих других. 

25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственной интуиции и воображению во мнении о  

людях, чем суждениям о них других людей. 

27. Я придаю большее значение материальному благополучию к престижу,  
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чем радости общения с приятными мне людьми. 

28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 

29. По отношению ко мне люди часто бывают неблагодарны. 

30. Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе и любви. 

31. Ради друга я могу пожертвовать своими интересами. 

32. В детстве я входил в компанию, которая всегда держалась вместе. 

33. Если бы я был журналистом, мне бы нравилось писать о силе дружбы. 

Обработка результатов и интерпретация 

Одним баллом оцениваются положительные «+» ответы на воп росы: 1, 2, 7,  

8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33 – и  

отрицательные «–» ответы на вопросы: 3, 4. 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. 

Оценочная шкала в децилях: 

1–2– низший уровень; 

3–4– ниже среднего; 

5–6– средний; 

7-8– выше среднего; 

9–10– высший уровень. 

Общая сумма баллов – показатель уровня потребности отдельно для мужчин  

и для женщин. 

 

 

 

 

 


