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Методические материалы для проведения стажировки  

педагогических работников  

«Организация трудового обучения, воспитания и профессионального 

развития и социальной адаптации в условиях СУВУ» 

 

1. Нормативно-правовая основа 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020) (п. 2 ст, 42, п. 3 ст. 66, п. 1 ст. 

75); 

– Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение поручений Президента 

РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018, Пр-2182 от 20.12.2020»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 17 мая 2012 г. № 413»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 992  

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993  

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 № 1014  

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

– примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23.06.2022 № 3/22); 

– примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» (одобрена решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию, протокол 5/22  

от 25.08.2022). 

 

2. Особенности реализации федеральной рабочей программы 

воспитания  

Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 371-ФЗ) введено понятие 

«федеральная основная общеобразовательная программа». Этим же 

документом введены единые для Российской Федерации федеральные 

основные общеобразовательные программы (далее – ФООП), которые 

утверждены Министерством просвещения Российской Федерации: приказами 

от 16.11.2022 № 992 – федеральная образовательная программа начального 

общего образования, от 16.11.2022 № 993 – федеральная образовательная 

программа основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 –

федеральная образовательная программа среднего общего образования. 

Перейти на ФООП общеобразовательным организациям необходимо с 

01.09.2023 в соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ. 

ФООП устанавливают обязательные требования, которые включают: 

учебные планы, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, программу воспитания и др. 

В ФООП всех уровней образования содержится Федеральная рабочая 

программа воспитания. Программа воспитания включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. 

Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

определяют инвариантное содержание воспитания. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

В федеральной рабочей программе воспитания основного общего 

образования представлены следующие направления воспитания: 

– гражданское воспитание, способствующее формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

– патриотическое воспитание, основанное на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

– духовно-нравственное воспитание на основе честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

– эстетическое воспитание, способствующее приобщению к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 
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– физическое воспитание, ориентированное на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

– трудовое воспитание, основанное на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, получение профессии, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

– экологическое воспитание, способствующее формированию 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде; 

– ценности научного познания, ориентированного к получению знаний, 

качественного образования. 

Реализация системы воспитания может реализовываться как через 

урочную, так и через внеурочную деятельность.  В частности: 

– использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов; 

– включение в рабочие программы по учебным предметам ориентиров 

результатов воспитания; 

– включение в рабочие программы курсов патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности и др. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности необходимо 

спланировать по модулям из ФООП: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». Последовательность модулей в ФООП 

является ориентировочной. Общеобразовательные организации имеют право 

расположить модули в рабочей программе воспитания по значимости 

воспитательной деятельности с точки зрения педагогического коллектива.  

Также федеральный календарный план воспитательной работы 

содержит единый для всех образовательных организаций перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. Каждая 

образовательная организация вправе проводить иные мероприятия. Главное, 

чтобы они соответствовали федеральной рабочей программе воспитания и 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

 

3. Подходы к профориентационной работы с несовершеннолетними  

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 

– это важнейшая задача, стоящая перед обучающимися, и от того, насколько 

качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни человека. 

Поскольку мир постоянно развивается и усложняется, появляются 

новые специальности и профессии, становятся востребованными новые 

компетенции, а полученные ранее знания и умения быстро устаревают и 

теряют свою актуальность, одной из важнейших задач современного 
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образования становится формирование универсальных учебных действий 

(универсальных компетенций). Акцент смещается с передачи конкретной, 

узконаправленной информации на развитие у обучающихся готовности и 

способности эту информацию самостоятельно искать и далее применять в 

соответствии со стоящими перед ними учебными, профессиональными и 

жизненными задачами, а также способности критически эту информацию 

осмыслять, творчески перерабатывать и дополнять, участвовать  

в продуцировании нового знания. 

Таким образом, современная и эффективная программа 

профессиональной ориентации должна выполнять опережающую, 

преадаптивную и прогностическую функции, способствуя развитию  

у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению. 

Часть 2 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ закрепляет, что психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь включает в себя: 

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

– коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

– комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

– помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

Готовность к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

является комплексной характеристикой, имеющей как смысловую, 

содержательную, так и инструментальную стороны. 

К смысловой стороне ГПС относятся мотивационно-личностные и 

психофизиологические предпосылки выбора профессии: интересы, мотивы, 

способности субъекта, его когнитивные качества, особенности нервной 

системы и др., а также готовность к выбору профессии в узком смысле слова 

– т.е. осознание и принятие на себя задачи профориентации как таковой, 

наличие внутренней мотивации (интереса) для ее решения. 

К инструментальной стороне ГПС относится уровень 

информированности о современном мире профессий, системе 

профессионального образования, способность использовать другие 

специальные знания и навыки, которые входят в понятие карьерной 

грамотности. 

Сформированность как смысловых, так и инструментальных аспектов 

ГПС приводит к готовности обучающегося деятельно вкладываться в 

процесс самоопределения, инициативно и самостоятельно выстраивая 

индивидуальную образовательно-профессиональную траекторию. 

Таким образом, ГПС у обучающихся 6-11 классов предполагает 

формирование и развитие трех компонентов готовности к 

профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного 

(смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного. 
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Систематическая, комплексная работа в этих трех взаимосвязанных 

направлениях (включающая как участие самого школьника, так и активную 

поддержку со стороны сотрудников специальных учебно-воспитательных 

учреждений) может позволить обучающемуся осознать себя в качестве 

активного субъекта выбора, отрефлексировать свои сильные стороны, 

ресурсы и ограничения (как объективные, так и устранимые), сверить свои 

представления о мире профессий и желаемых целях с действительностью, 

приступить к процессу профессиональных проб и отработке навыков 

профессионального выбора в конкретных жизненных ситуациях. 

В Программе воспитания федеральной образовательной программы 

основного общего образования одним из модулей является модуль 

«Профориентация», включающий: 

– проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

– профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

– прохождение профориентационного тестирования, курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Профориентационную работу рекомендовано реализовывать в 

следующих форматах: 

1) Урочная деятельность – включает профориентационое содержание 

уроков по предметам общеобразовательного цикла, где рассматривается 

значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. 

Описание профильности обучения в рамках предпрофильной 

подготовки или профильного обучения в соответсивии с ФГОС представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Описание профилей обучения 
Описание рекомендуемой 

профильности обучения в рамках 

предпрофильной подготовки или 

профильного обучения 

Примеры профессий Профиль 

обучения 

согласно ФГОС 
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Информационно-технологический 

профиль связан с развитием IT-сферы и 

компьютеров. Специалисты IT-сферы 

работают с базами данных и системами 

обработки информации, они создают и 

обслуживают программное обеспечение 

для всех современных электронных 

устройств (компьютеры, планшеты, 

смартфоны, роботы-пылесосы и т.д.), 

создают компьютерные игры и 

приложения, а также занимаются 

исследованиями в математике и 

информационном анализе. Специалисты 

данного профиля занимаются 

интеллектуальным трудом, реже в их 

работе нужны практические навыки по 

обслуживанию компьютеров. 

Программист, системный 

администратор, 

специалист по 

кибербезопасности, 

системный аналитик, 

математик. 

Технологический 

Инженерно-технологический профиль 

связан с проектированием и 

строительством зданий и сооружений, 

созданием техники различной степени 

сложности, а также обслуживанием и 

ремонтом этой техники. Специалисты 

этого профиля занимаются как 

исследованиями и разработкой новых 

технологий (астроном, инженер-

радиофизик), так и практическим 

применением достижений науки: 

конструирование новой техники и 

сооружений, ремонт и отладка 

оборудования, монтаж, сборка. 

Специалисты инженерно-технического 

профиля активно используют в своей 

деятельности знания и аналитические 

способности, но умение работать руками 

является для ряда профессий не менее 

важным. 

Физик-ядерщик, инженер-

испытатель 

(конструктор/проектиров

щик), специалист в 

области 

наноинженерии/автомоби

лестроен 

ия/робототехники, 

бортинженер, машинист, 

механик, электрик 

Технологический 

Производственно-технологический 

профиль обучения включает в себя 

профессии, связанные с внедрением, 

контролем качества и практической 

реализацией способов производства в 

различных областях промышленности: 

благодаря специалистам этих профессий 

каждый новый продукт проходит путь от 

единичной модели до массового 

производства. Специалисты-техники и 

квалифицированные рабочие используют 

различные технические и ручные 

приспособления, физическую силу. На 

данный момент и в ближайшем будущем 

специалисты данного профиля должны 

Специалист по 

автоматизации 

производств, технолог 

нефтегазовой/легкой/тяже

лой/химической/пищевой 

промышленности, 

биотехнолог, повар, 

оператор производства (по 

отраслям), контролѐр 

производства, столяр, 

сварщик, токарь 

Технологический 
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освоить навыки управления 

автоматизированными системами. 

Физико-математический профиль – это 

теоретическое направление в сфере 

точных наук: математики, физики, 

логики, статистики, теории информации 

и др. Специалисты физико-

математического профиля занимаются 

изучением количественно точных 

закономерностей и используют при этом 

строгие методы проверки гипотез, 

основанные на воспроизводимых 

экспериментах и строгих логических 

рассуждениях. Специалисты этого 

профиля занимаются научными 

исследованиями, которые применяются 

для решения не только научных, но 

экономических, инженерных, 

физических и даже бизнес-проблем. 

Например, они разрабатывают 

оптимальные схемы управления 

авиаперелетами, рассчитывают 

аэродинамические характеристики 

экспериментальных моделей 

автомобилей или себестоимость новых 

продуктов, выводимых на рынок. 

Физик-теоретик, физик-

ядерщик, программист-

алгоритмист, системный 

аналитик, математик, 

кибернетик, специалист 

по анализу больших 

данных, специалист по 

математическому 

моделированию, 

специалист по машинному 

обучению, инженер-

исследователь 

Технологический 

Гуманитарный профиль включает 

широкий спектр профессий, объектом 

интереса которых является человек как 

представитель общества. Специалисты 

гуманитарного профиля занимаются 

изучением и охраной памятников 

истории и культуры, исследованием 

устройства социума и анализом его 

проблем, познанием человека и его 

внутреннего мира, организацией 

общественной деятельности, обучения и 

просвещения. Специалисты этого 

профиля занимаются не только 

изучением, но и развитием, а также 

организацией культурных процессов в 

обществе. Своей задачей они видят 

сохранение и культивацию 

общечеловеческих ценностей - 

культурное просвещение, защита прав 

человека, развитие грамотности и 

культуры речи, создание условий для 

развития искусства и другие 

гуманистические направления 

деятельности. 

Филолог, литературовед, 

культуролог, политолог, 

редактор, историк, 

археолог, психолог, 

регионовед, правовед, 

юрист, методист, 

искусствовед, специалист 

музейного дела 

Гуманитарный 

Естественно-научный профиль включает 

в себя широкий спектр профессий, 

Биолог, генетик, 

биоинженер и 

Естественнонауч

ный 
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деятельность которых направлена на 

изучение природы во всех еѐ 

проявлениях. Это предполагает 

исследование общих и частных 

закономерностей и свойств, процессов и 

сущностей природных явлений, 

выявление и описание различных связей 

между материальными объектами, а 

также анализ возможностей 

практического применения полученных 

знаний. Специалисты естественно-

научного профиля в работе используют 

как свои знания и словесно-логическое 

мышление в рамках интеллектуального 

труда, так и различные приспособления и 

устройства разной степени сложности 

(пробирка, микроскоп, рентгеновский 

аппарат, стоматологическое 

оборудование). 

биоинформатик, химик, 

эколог, врач, фармацевт, 

агроном, картограф, 

гидролог, метеоролог, 

геолог, эксперт в области 

нейронаук. 

Экономический профиль включает в себя 

профессии, связанные с анализом, 

учетом и рациональным управлением 

финансовыми и другими материальными 

ресурсами. Специалисты этого 

направления непосредственно участвуют 

в бизнес-процессах. Основная цель их 

деятельности - помочь организации 

достичь максимальной эффективности и 

прибыльности: специалисты данного 

профиля необходимы как в небольших 

компаниях, так и на государственном 

уровне - для развития экономической 

системы страны. Они работают в трех 

направлениях: принятие решений и 

управление (топ-менеджер), анализ 

финансовой деятельности компании и 

рынка в целом (маркетолог), общение с 

клиентами (менеджер по продажам). 

Бухгалтер, аудитор, 

экономист-менеджер, 

финансовый консультант, 

специалист по 

кредитованию, логист, 

налоговый инспектор, 

банковский служащий, 

брокер 

Социально - 

экономический 

Лингвистический профиль охватывает 

профессии, связанные с изучением 

нескольких языков. Специалисты 

лингвистического профиля занимаются 

изучением родного и иностранных 

языков с целью и активного 

использования в общении с людьми, 

перевода текстов, в решении других 

возникающих задач. Часто в их задачи 

входит постоянная коммуникация с 

клиентами (партнерами, заказчиками и 

другими группами людей). В первую 

очередь этот профиль подходит 

«экстравертам», которым нравится 

Педагог, логопед, 

бортпроводник, психолог-

консультант, журналист, 

HR-менеджер, PR-

менеджер, копирайтер, 

event-менеджер, турагент 

Гуманитарный 
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общение с интересными людьми, новые 

профессиональные знакомства и 

социально полезная деятельность. 

Универсальный профиль подходит тем 

обучающимся, которые не определились 

с выбором профессионального 

направления или сфера интересов 

ребенка не вписывается в рамки других 

профилей. Универсальный профиль 

позволяет обучающемуся ограничиться 

только изучением базовых предметов, не 

исключая углубленного изучения 

предметов. 

 Универсальный 

 

2) Внеурочная деятельность. 

Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования разработана примерная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Профориентация» на уровне основного общего образования. 

Данная программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общего образованию от 25.08.2022. 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 8 и 9 

классов. Программа курса рассчитана на 68 часов со школьниками 8 и 9 

классов, если занятия проводятся 2 раза в неделю, или в течение двух лет, 

если занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

представлено в Приложении. 

Внеурочная деятельность включает профориентационную диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению); профориентационные уроки; проектную деятельность; 

профориентационные программы; классные часы, беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные и деловы игры, консультации педагога и 

психолога, моделирующие профессиональные пробы и др. 

3) Воспитательная работа – включает экскурсии на производство, 

открытых уроков, встречи с представителями разных профессий, конкурсы 

профориентационной направленности (в том числе в рамках Российского 

движения детей и молодежи, реализации проекта «Россия – страна 

возможностей», чемпионатов «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.). Она 

может быть реализована через включение во внеурочную деятельность и 

является инвариативным модулем воспитательной работы образовательной 

организации. 

4) Профессиональное обучение. 

Выбор и обучение по программам профессионального обучения. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
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квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение 

им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

Для реализации программы базового уровня в специальном учебно-

воспитательном учреждении необходимо создать организационные и 

методические условия для участия обучающихся в профориентационной 

деятельности, а именно: 

1. Назначить ответственного в организации по профориентации 

(заместитель директора по воспитательной работе).  

2. Определить ответственных специалистов по организации 

профориентационной работы из числа педагогических работников (учитель-

предметник, педагог-психолог и др.).  

3. Специалист определяет количество участников 

профориентационных мероприятий из числа обучающихся (формирует 

учебные группы).  

4. Специалист создает план профориентационной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, входящих в 

учебные группы. 

 

3.1. Особенности профессиональной ориентации и 

самоопределения в 1-4 классах 

Особый акцент в начальной школе делается на сборе информации по 

профессиональному направлению, в меньшей степени – на 

профессиональных пробах, так как пока не все они являются доступными, а 

исследование себя возможно на уровне отношения 

«нравится»/«не нравится», хочется продолжить или прекратить деятельность.  

Младший школьный возраст (6-11 лет) – это фаза операционно-

технической деятельности, в основном учебной деятельности. В этом 

возрасте школьник учится читать, писать. В процессе учения формируются 

интеллектуальные и познавательные способности, развивается система 

отношений ребенка с окружающими – его собственная практика 

взаимоотношений с другими людьми.  

При реализации задач профориентации важно учитывать особенности 

возраста. В 1-4 классах следует особое внимание обратить на:  

– смену ведущей деятельности с ролевой игры на учебную;  

– формирование самооценки;  

– формирование учебных умений и навыков;  

– проявление индивидуальных способностей и склонностей.  

Задачи ранней профориентации в начальной школе:  

1. Формирование ценностного отношения к труду.  

2. Расширение представлений о существующих профессиях и 

профессиях будущего.  
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3. Формирование понимания социально важной роли каждой 

профессии.  

4. Представление о том, какие профессионалы в каких учреждениях, 

организация и компаниях работают.  

5. Формирование представления об атрибутах труда разных 

специалистов.  

6. Формирование представления о некоторых профессионально важных 

качествах, необходимых в работе (профессии определяются вариативно в 

соответствии с профессиональными сферами).  

7. Знание сфер труда и направлений, которые к ним относятся.  

8. Знание навыков будущего (навыки определяются вариативно).  

Рекомендуемые формы: игры, профессиональные пробы, творческие и 

исследовательские задания, встречи со специалистами.  

Среди эффективных диагностических методик профессиональных 

предпочтений в начальной школе могут быть использованы общие 

проективные методики на ассоциации с профессиями, наблюдение, 

анкетирование, тестовые методики для проверки знаний о профессиях.  

Планируемый результат профориентационной работы обучающихся 

начальной школы:  

1. Может рассказать, почему труд – это ценность, и объяснить, как 

профессиональная деятельность связана с жизнью человека.  

2. Уважительно относится к специалистам разных профессиональных 

сфер.  

3. Может в общих чертах описать разные профессии, рассказать, для 

чего они нужны и где работают их представители.  

4. Может назвать несколько важных личных качеств для реализации 

профессиональной деятельности (ПВК, гибкие навыки).  

5. Различает сферы труда и знает о существующих направлениях, 

а также о профессиях будущего. 

 

3.2. Особенности профессиональной ориентации и 

самоопределения в основной школе 

При реализации задач профориентации важно учитывать особенности 

возраста. Для 5-7 классов следует обратить особое внимание на смену 

ведущей деятельности (на передний план выходит интимно-личностное 

общение со сверстниками, обучение уходит на второй); частую смену 

интересов; поиск идентичности через деятельность. Возникает «чувство 

взрослости» – особая форма новообразования сознания, через которое 

подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для подражания, 

перестраивает свою деятельность и отношения. Ведется усиленная работа по 

совершению профессиональных проб школьниками, что позволяет в 

деятельности проявить наиболее интересные для себя направления; 

становятся доступными программы погружения в профессиональное 

направление, начинает формироваться рефлексия. 
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Задачи профориентации в средней школе, 5–7 классы:  

1. Формирование ценностного отношения с собственному выбору 

профессии как значимому жизненному выбору.  

2. Установление связи знаний, полученных по преподаваемым в школе 

предметам, с возможностью их применения в трудовой деятельности в 

будущем.  

3. Формирование понимания того, какие знания, умения, компетенции 

и навыки, а также личностные компетенции нужны различным 

специальностям (профессиональные навыки, гибкие навыки, навыки заботы 

о себе, ПВК).  

4. Формирование исходных представлений о разделении труда 

и  взаимодействии работника и работодателя в трудовой деятельности.  

5. Формирование представления о том, как устроено рабочее место у 

работников различных специальностей.  

6. Совершение профессиональных проб и участие во внешних 

профориентационных мероприятиях.  

7. Знакомство с рынком труда России.  

8. Знакомство с основными способами поиска информации о 

профессиях, специальностях, вакансиях.  

9. Знание и понимание различий следующих ступеней образования.  

10. Формирование позитивного отношения к рабочим профессиям и 

образовательным организациям СПО.  

11. Ориентация в профессиональных сферах и направлениях будущего.  

12. Знакомство с технологиями профессионального выбора. 

Рекомендуемые формы: профориентационные диагностики, круглые 

столы, дискуссии, тренинги, углубленные профессиональные пробы, беседы 

о будущем выборе профессии. 

Планируемый результат профориентационной работы обучающихся 5-

7 классов:  

1. Может объяснить, почему для него значим выбор профессии.  

2. Видит связь учебных предметов с профессиями.  

3. Понимает, какие знания, умения, навыки, компетенции нужны 

различным специалистам.  

4. Разбирается во взаимодействии работника с работодателем 

и основных положениях трудовой этики.  

5. Имеет опыт совершения профессиональных проб.  

6. Умеет искать информацию о профессиях.  

7. Может рассказать о различиях обучения в СПО и высшем учебном 

заведении.  

8. Имеет представление о технологиях профессионального выбора. 

В 8-9 классах становятся доступными более сложные 

профессиональные пробы, но наиболее значимым становится развитие 

мягких навыков. Основной упор делается на исследовании себя, развитии 

навыков самоопределения и самоорганизации, особую важность 
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приобретают этап погружения в профессиональное направление, освоение 

технологий выбора и самоопределение с последующей профессиональной и 

образовательной траекторией.  

При реализации задач профориентации обучающихся 8-9 классов 

также важно учитывать особенности возраста. Следует обратить внимание на 

то, что для данного возрастного периода характерны: отношение к обучению 

как к возможности для саморазвития; развитие самосознания и 

индивидуальности; формирование готовности к профессиональному 

самоопределению; кризис юношеского возраста. 

Задачи профориентации в средней школе, 8-9 классы:  

1. Формирование первичных представлений о возможности реализации 

своих ценностей, профессиональных интересов и целей в профессиональной 

деятельности.  

2. Освоение технологий исследования себя, своих индивидуальных 

характеристик, профессиональных интересов и желаний, способностей, 

компетенций, возможностей, в т. ч. осознание особенностей здоровья.  

3. Расширение представлений и знаний о профессиях и компетенциях 

будущего.  

4. Ориентирование в тенденциях рынка труда в интересующей 

профессиональной сфере.  

5. Знакомство с основами трудоустройства и трудовых отношений.  

6. Развитие гибких навыков (рефлексии, коммуникации, командного 

взаимодействия, тайм-менеджмента, компетенций будущего и т. д.).  

7. Формирование навыков совершения выбора и применения 

технологий выбора.  

8. Определение профессиональной сферы и направления, выбор 

профессии и дальнейшей образовательной траектории.  

9. Погруженное знакомство с СПО своего региона и России в целом.  

Рекомендуемые формы: профориентационные диагностики, круглые 

столы, решение профессиональных кейсов, дискуссии, тренинги, 

углубленные профессиональные пробы, беседы о будущем выборе 

профессии, профессиональные, профессиональные конкурсы, волонтерская 

деятельность. 

Планируемый результат профориентационной работы обучающихся 8-

9 классов:  

1. При выборе профессии опирается на свои ценности.  

2. Понимает свои индивидуальные характеристики, профессиональные 

интересы, способности, компетенции, профессиональные желания, 

возможности (в том числе осознает особенности здоровья).  

3. Имеет достаточно развитые гибкие навыки, понимает, какие из них 

наиболее востребованы для определенных профессий.  

4. Понимает тенденции развития рынка труда.  

5. Знает компетенции, навыки и профессии будущего.  
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6. Знает основы написания резюме и прохождения собеседований, 

трудоустройства.  

7. Умеет применять технологии выбора.  

8. Может осуществить осознанный выбор будущей профессии.  

9. Знает подходящие СПО и образовательные организации высшего 

образования.  

10. Осознанно подходит к выбору дальнейшей ступени образования. 

 

3.3. Особенности профессиональной ориентации и 

самоопределения в средней школе 

Учитывая возрастные особенности обучающихся 10-11 классов, при 

реализации задач профориентации следует обратить внимание, что 

интеллектуальная деятельность в этом возрасте приобретает особую 

аффективную окраску, связанную с самоопределением старшего школьника 

и его стремлением к выработке своего мировоззрения. Именно это 

аффективное стремление создает своеобразие мышления в старшем 

школьном возрасте. Назначение периода юности в жизни каждого человека 

состоит в том, чтобы расширить горизонты познания реального мира, других 

людей, а также себя самого. Молодым людям необходимо выработать ко 

всему этому свое отношение, найти свое место в обществе и определить 

жизненные задачи. Отсюда повышенное внимание старшеклассников к 

универсальным законам природы и человеческого бытия. Они стремятся 

постичь теоретические и методологические основы научных дисциплин. 

Возникает острый интерес к изучению человеческих возможностей и 

внутреннему миру человека, склонность к самоанализу и самооценке, 

приобретается навык рефлексии. 

Задачи профориентации в средней школе, 10-11 классы:  

1. Формирование первичных представлений о возможности реализации 

своих ценностей в профессиональной деятельности.  

2. Постановка цели обучения на следующей ступени образования, 

фиксация ее связи с профессиональной реализацией.  

3. Построение профессионального и образовательного трека, который 

основывается на знаниях о своих индивидуальных особенностях, собранной 

информации об интересующих профессиях и опыте совершения 

профессиональных проб, критериях профессионального выбора.  

4. Погруженное знакомство с вузами своего региона и России.  

5. Освоение технологий альтернативного профессионального выбора 

(если специальность перестанет быть востребованной, при недостаточном 

для поступления в вуз результате экзаменов, смене места жительства и др.).  

6. Участие в профессиональных конкурсах.  

7. Уточнение профессионального выбора.  

8. Направленное развитие гибких навыков в соответствии с выбранной 

профессией.  
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9. Формирование компетенции непрерывного обучения как образа 

жизни.  

10. Формирование представлений о развитии основных технологий, 

компетенций и профессий будущего.  

11. Ориентирование на современном рынке труда и в прогнозах 

востребованных профессий в будущем.  

12. Определение необходимых экзаменов для сдачи ЕГЭ. 

Рекомендуемые формы: профориентационные диагностики, 

профессиональные пробы, решение профессиональных кейсов, 

профессиональные интенсивы, профессиональные конкурсы, волонтерская 

деятельность. 

Планируемый результат профориентационной работы обучающихся 

10-11 классов:  

1. Может развернуто рассказать, как его ценности будут 

реализовываться в профессии.  

2. Может обосновать цель выбранной следующей ступени образования.  

3. Следует составленной ранее карте профессионального и 

образовательного трека.  

4. Знает вузы, СПО, которые обучают выбранной специальности.  

5. Имеет опыт участия в профессиональных конкурсах.  

6. Обладает хорошо развитыми гибкими навыками в выбранной 

профессии.  

7. Обладает элементами компетенции непрерывного обучения.  

8. Имеет сформированное представление о развитии основных 

технологий, компетенций и профессий будущего.  

9. Ориентируется на рынке труда.  

Результаты, достигнутые в ходе системной работы, будут иметь не 

временный, а пролонгированный эффект, поскольку процесс 

профессионального самоопределения не является узко локализованным в 

старшем подростковом и юношеском возрасте и не заканчивается с выбором 

направления профессионального образования по окончании специального 

учебно-воспитательного учреждения. 

 

 

  



16 
 

Приложение  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности 

«Профориентация» (5 ч). 

Знакомство участников программы. Игры и упражнения, помогающие 

познакомиться. Ожидания каждого школьника и группы в целом от 

совместной работы. Понятие «профессия». О чѐм люди думают прежде всего, 

когда задумываются о будущей профессии. Одна профессия на всю жизнь 

или сто профессий на одну жизнь. Примеры профессиональных судеб 

известных учѐных, писателей, изобретателей, артистов. Развилки на 

профессиональном пути.  

Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии 

прошлого, настоящего, будущего. Профессии членов семей школьников и 

педагогических работников школы. С чего начать проектирование 

собственного профессионального пути. Первый выбор, связанный с будущей 

профессией, который делает школьник после получения аттестата об 

основном общем образовании. Собственный ранжированный список 

предпочитаемых профессий: первая версия.  

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома 

в школу. Общее и особенное каждой профессии. Что важно для людей любой 

профессии. Профессиональные и надпрофессиональные навыки. 

Современные исследования об определяющей роли надпрофессиональных 

навыков человека для поиска работы, карьерного роста, самореализации в 

профессии. Профессии, которые ушли в прошлое. 

 

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в 

профессиональной жизни человека. Устная и письменная речь. Нужно ли 

профессионалу быть грамотным? Общение как умение не только 

высказывать свои мысли, но и слушать чужие. Невербальные средства 

общения. Жесты, мимика, телодвижения как источник информации о 

человеке (например, для потенциального работодателя). Влияние интонации 

на слушателя. Эффективная коммуникация. Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные правила делового этикета. Составление перечня 

профессий, для представителей которых навык коммуникации является 

приоритетным.  

Понимание как основа взаимоотношений между людьми. Умение 

поставить себя на место другого человека. Эмпатия как способность человека 

осознанно сопереживать эмоциональному состоянию других людей. 

Перечень профессий, для представителей которых важно обладать эмпатией. 

О чѐм говорят поступки человека. Личная страница в соцсетях как 

возможность понять других людей.  
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Что такое «личное пространство человека». Значение личного 

пространства для самочувствия, настроения, работоспособности человека. 

Почему нас раздражает переполненный транспорт или давка в очереди. 

Дистанции в общении. Нарушение личных границ. Способы сохранения 

личных границ в личной и профессиональной сфере.  

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза 

конфликта. Нужно ли и как избегать конфликтных ситуаций? Конфликт как 

стимул к дальнейшему развитию. Конструктивный и деструктивный путь 

развития конфликта. «Я-высказывания» против «ты-высказываний». 

Способы взаимодействия в конфликте. Ролевые игры, помогающие получить 

навык разрешения конфликта. «Конфликтоѐмкие» профессии.  

Влияние профессии на здоровье человека. Профессиональные риски, 

возникающие не только в травмоопасном производстве. Риск возникновения 

заболеваний, связанных с профессией. Способы профилактики. 

 

Раздел 3. Какой я? (12 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития. 

Учѐт психологических особенностей человека в процессе выбора профессии. 

Игры, развивающие внимание, память, логику, абстрактное и критическое 

мышление. Правила командных игр. Профессии, требующие максимальной 

концентрации внимания.  

Способность к самопознанию как особенность человека. 

Возникновение лженаук астрологии и нумерологии как ответ на запрос 

человека о познании себя. Способы получения знаний о себе. «Я» в зеркале 

«другого». Понимание себя как одно из условий успешного 

профессионального самоопределения. Профессии «психолог» и 

«психотерапевт». Профориентационные тесты стандартизированной 

методики оценки. (При разработке и использовании профориентационной 

диагностики целесообразно опираться на Российский стандарт тестирования 

персонала.) О  точности их результатов. Экстремальные ситуации и 

«экстремальные» профессии.  

Какое впечатление мы производим на людей и какое впечатление люди 

производят на нас. Внешняя красота и внутренняя. Проблема неравенства 

при приѐме на работу.  

Кому и когда важно презентовать себя. На что обращают внимание при 

первом знакомстве во время приѐма на работу. Язык тела. Грамотная речь 

как ресурс человека. Создание собственного стиля и уместность его 

демонстрации при приѐме на работу. Резюме – что это такое и как его 

составить. 

 

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины ошибок. Ошибка в 

выборе профессии и еѐ последствия. Как не ошибиться в выборе колледжа, 

вуза, профессии. Пути исправления ошибок.  
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Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов. 

Построение траектории собственной жизни. Сегодняшние успехи и 

достижения. Факторы, влияющие на успех в карьере. Примеры траекторий 

становления известных людей мира, страны, города.  

Большая профориентационная игра как способ конструирования 

школьником собственного образовательного и профессионального маршрута. 

Этапы проведения игры. Цели и задачи игры. 

 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (14 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: 

место расположения, проходной балл, направления подготовки, бюджетные, 

внебюджетные и целевые места, возможности трудоустройства после 

окончания. 

Обзор учреждений высшего профессионального образования региона: 

место расположения, проходной балл прошлого года на разные факультеты, 

направления подготовки, возможности трудоустройства после окончания 

вуза. 

Обзор ведущих предприятий региона. Профессиональные судьбы 

людей региона. 

Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в 

поступлении в вуз или колледж, их роль в профессиональном 

самоопределении. 

 

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный выбор школьника. 

Что и кто влияет на выбор дальнейшего образовательного и 

профессионального пути. Значение ОГЭ для будущей профессиональной 

карьеры. «Примерка» профессий. Профессиональная проба  – что это такое. 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация». 

Основные эмоции, знания, выводы, сомнения, открытия. Список 

предпочитаемых профессий: вторая версия. Профессиональная и 

образовательная траектория. 

 

 

 

 

 

 


