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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 72 с, 13 рисунков, 1 таблицу, 5 приложения,

51 источник.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, МОТИВ, ПСИХОЛО-

ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ, ПОДРО-

СТОК, НЕСОВЕРЕШННОЛЕТНИЙ, ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ, ОПТАНТ, ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В работе исследованы особенности профессионального самоопределения

подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершенных.

Цель дипломной работы - определить теоретические основы и практиче-

ские пути и способы профессионального самоопределения подростков, состоя-

щих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и опробовать их

на практике.

Основу методологии исследования составляют: анализ литературы; обоб-

щение передового педагогического опыта; наблюдение, опрос, диагностика,

проектирование.

Подросток, состоящий на учет в подразделении по делам несовершенно-

летних, нуждается  в постоянном, направленном воспитательном воздействии.

Ему нужна помощь в выработке правильной картины социальных ценностей и

общественных закономерностей.  Актуальность исследуемой проблемы заклю-

чается в трудностях, возникающих при профессиональном самоопределении.

Выбор профессии у подростков с девиантным поведением чаще всего ограни-

чен низким уровнем его знаний и социальной дезадаптацией.
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ВВЕДЕНИЕ

Профессиональное самоопределение - это определение своего места в ми-

ре профессий, нахождение личностного смысла в выполняемой работе, внесе-

ние коррективов в «вектор» профессионального становления личности.

В подростковом возрасте детские мечты о профессии сменяются серьез-

ными размышлениями о ней, безусловно, необходимо учитывать собственные

возможности, жизненные обстоятельства. Также, появляется стремления к са-

мореализации в той или иной предпочитаемой профессии.

Профессиональное самоопределение является одним из центральных но-

вообразований подросткового возраста.

В процессе профессионального самоопределения, подросток приобретает

новую внутреннею позицию, при которой может почувствовать  свою принад-

лежность к обществу, осознать себя, как его члена, и принять свое место в нем.

У подростков, при нормальном развитии, профессиональное самоопреде-

ление выражается во внутренней готовности к осознанному  построению пер-

спектив своего личностного, профессионального и жизненного развития, их

корректировке и реализации. В процессе профессионального самоопределения

развивается самосознание, формируется система ценностных ориентаций, про-

исходит моделирование собственного будущего подростком и построение эта-

лонов. Это многомерный процесс, предполагающий высокую активность лич-

ности.

Оптанту приходится проделывать большую внутреннюю работу для адек-

ватного  выбора профессии: анализ собственных ресурсов, требований предпо-

читаемой профессии, адекватно осознавать какие-либо несоответствия и давать

оценку возможности корректировке этих несоответствий.

По мнению Л.И. Божович в подростковом периоде возникает новый уро-

вень самосознания, у подростка появляются  способности и потребности в по-

знании самого себя как личности. Это поражает стремление к самоутвержде-
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нию, самовыражению (т.е. стремление проявлять себя в тех качествах лично-

сти, которые он считает ценными) и самовоспитанию [4, с. 118].

Совершенно иначе происходит с подростками, относящимися к особой ка-

тегории.

Подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершенно-

летних (далее ПДН), большинстве своем, растут и развиваются в неблагона-

дежных семьях, в трудных жизненных условиях, свободное время проводят в

дурных компаниях. В связи с этим формируются склонности и устойчивые сте-

реотипы антиобщественного поведения:

- постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого пове-

дения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам,

порча общественного имущества и т. д.);

- следование отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие

к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх;

- бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно-

воспитательных и иных учреждений;

- ранние половые связи, половая распущенность;

- систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях,

злобности, мстительности, грубости, актов насильственного поведения;

- виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье,

терроризирование родителей и других членов семьи;

- культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, отлича-

ющихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением;

- привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно

отнять у более слабого человека [30, с. 68].

Подросток, состоящий на учет в ПДН нуждается  в постоянном, направ-

ленном воспитательном воздействии. Ему нужна помощь в выработке правиль-

ной картины социальных ценностей и  общественных закономерностей.

Несовершеннолетние правонарушители по сравнению с подростками, пра-

вонарушений не совершавших, имеют социально отягощенные дефекты психо-
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логического и интеллектуального развития, в том числе пониженный уровень

интеллектуального развития, создающий трудности в общении со сверстника-

ми, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий приобретение необходимой

информации и социального опыта.

Одной из задач работы ПДН является реабилитация лиц, совершающих

или совершавших противоправные деяния, их социальная адаптация и взаимо-

действие с обществом.

Актуальность исследуемой проблемы заключается в трудностях, возника-

ющих при профессиональном самоопределении. Выбор профессии у молодежи

с девиантным поведением чаще всего ограничен низким уровнем его знаний и

социальной дезадаптацией.

Так как многие молодые люди недостаточно владеют навыками мысли-

тельной деятельности. В свою очередь отсутствие возможности выбора приво-

дит к нежеланию совершать профессиональный выбор как к защитной реакции.

Реализацией такой реакции выступает отсутствие желания к усвоению новых

знаний и выбору будущей профессии, побуждение к которому воспринимается

подростком как насилие, а его близкими расценивается как проявление асоци-

альности, что порождает агрессию с обеих сторон.

Выбор профессии необходим для дальнейшей социализации, которая

предполагает наличие сферы деятельности, взаимодействие с внешним миром.

В этой связи весьма актуальна проблема адекватного профессионального само-

определения старшеклассников, склонных к девиантному поведению. Индиви-

дуальное социально-педагогическое сопровождение обеспечивает более эффек-

тивную работу по самоопределению асоциальных детей [12, c. 18].

Объект бакалаврской работы - профессиональное самоопределение под-

ростков, состоящих на учете в ПДН.

Предмет бакалаврской работы - психолого-педагогическая помощь в про-

фессиональном самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН.
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Цель бакалаврской работы - определить теоретические основы и практиче-

ские пути и способы профессионального самоопределения подростков, состоя-

щих на учете в ПДН и опробовать их на практике.

Цель определила задачи исследования:

1 Определить совокупность положений, составляющих теоретические ос-

новы психолого-педагогической помощи  в профессиональном самоопределе-

нии подростков, состоящих на учете в ПДН;

2 Выявить особенности профессионального самоопределения детей, состо-

ящих на учете в ПДН;

3 Разработать и внедрить программу психолого-педагогической помощи в

профессиональном самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

анализ литературы; обобщение передового педагогического опыта; методы

проектирования и моделирования; тестирование; педагогический эксперимент;

методы математической обработки данных и графического представления ре-

зультатов исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ДЕ-
ТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1 Подростки, состоящие в подразделении по делам несовершенно-

летних, как особая психолого-педагогическая категория

Прежде чем говорить о подростках, состоящих на учете в ПДН, необходи-

мо обосновать их выделение в особую психолого-педагогическую категорию.

Понятно, что психология и педагогика занимаются, в том числе, вопроса-

ми развития и социальной адаптации ребенка в обществе, его воспитанием и

самоопределением. Однако общие теории и практики в большинстве своем ока-

зываются неприемлемыми для детей, имеющих существенные проблемы в вы-

шеперечисленных вопросах. Встречаются дети с отклонениями в развитии и

поведении, вследствие недоразвития отдельных психических процессов, прояв-

лений незрелости в эмоционально-волевой сфере, соматической ослабленности,

двигательной расторможенности, ограниченного запаса знаний и представле-

ний об окружающем мире, низкой работоспособностью, несформированностью

операционных компонентов учебно-познавательной деятельности, педагогиче-

ской запущенностью и школьной дезадаптацией. Особое положение также за-

нимают дети с девиантным поведением.

Такие дети нуждаются в коррекционной работе. Именно поэтому их выде-

ляют в особую психолого-педагогическую категорию, требующую иных под-

ходов, нежели при психолого-педагогической работе с детьми без вышепере-

численных проблем.

Одним из органов, осуществляющих надзор за «проблемными» детьми яв-

ляются подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), существующие

при всех районных и городских органах МО МВД России. Их деятельность ре-

гулируется Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

и Приказом МВД РФ от 26.05.2000 № 569 «Об утверждении Инструкции по ор-
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ганизации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел». Согласно этим нормативно-правовым актам, учету и дальнейшей

индивидуальной работе подлежат дети и подростки, имеющие пагубные при-

вычки и различные зависимости (алкоголизм, наркомания и т.д.), совершившие

или подозревающиеся, и обвиняющиеся в совершении административного или

уголовного правонарушение, в том числе до достижения возраста юридической

ответственности, освобожденные от отбывания наказания по не реабилитиру-

ющим основаниям, осужденные и приговоренные к различного рода наказани-

ям [2].

Таким образом, ясно, что в большинстве своем на учете в ПДН состоят де-

ти с девиантным поведением.

Можно выделить следующие признаки девиантного поведения:

- это поведение, не соответствующее общепринятым или официально

установленным социальным нормам;

- такое поведение вызывает негативную оценку со стороны большинства

других людей;

- девиантное поведение деструктивно или аутодеструктивно, то есть, нано-

сит реальный ущерб обществу или самой личности;

- такое поведение носит стойкий, а не разовый характер, то есть повторяет-

ся неоднократно или длится определенный промежуток времени;

- девиантное поведение согласовывается с общей направленностью лично-

сти, соответствует ее убеждениям, мировоззрению, оценке;

- оно сопровождается явлениями социальной дезадаптации;

- девиантное поведение осознанное и не свидетельствует о медицинских

проблемах (иначе речь идет о психических нарушениях и невменяемости);

- оно имеет ярко выраженное индивидуальное и возрастно-половое свое-

образие [38, с. 55].

Процесс развития личности зависит от окружающего социального про-

странства, субъектами которого являются семья, учебное заведение, сверстни-

ки, сам подросток и т.д.
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Соотношение разнонаправленных влияний (как позитивных, так и нега-

тивных) в означенном  пространстве во многом определяет возможные вариан-

ты формирования личности.

Нравственная, положительно ориентированная среда благоприятно воз-

действует на формирование личности подростка. В процессе формирования

личности важное место занимает  правовое воспитание, задачами которого яв-

ляются формирование системы знаний по вопросам права, расширение и

углубление информации по текущим и актуальным проблемам права, воспита-

ния  нетерпимости ко всякому роду правонарушениям, воспитание законопо-

слушных граждан.

Причинами социальной дезадаптации подростка может выступать как

внешнее влияние – то есть, демонстрация антиобщественного поведения со

стороны ближайшего окружения, так и внутреннее ощущение – снижение зна-

чимости ведущих институтов социализации, таких как семья, школа и т.д. в си-

лу тех или иных причин.

Социальная дезадаптация зачастую приводит к противоправному поведе-

нию. Мотивы противоправного поведения у подростков могут быть как ко-

рыстными, так и насильственными. Корыстные правонарушения носят неза-

вершённый детский характер, поскольку совершаются из-за озорства и любо-

пытства, не мотивируемой агрессии, жаждой обладания недоступными по ка-

ким-либо причинам вещами. К таким правонарушениям относятся мелкие кра-

жи, угоны автомобилей, незаконные проникновения в жилище, хулиганство и

прочие.

Насильственные правонарушения совершаются под влиянием потребности

самоутверждения, недостатками воспитания (особенно в семьях, где грубое,

жестокое поведение и насилие является нормой жизни), стадным чувством,

ложным понятием долга перед своей компанией и т.д. [35, с. 209].

Условия формирования противоправного поведения могут быть различ-

ными, однако в большинстве случаев причиной могут быть:
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- социальные факторы – низкий уровень жизни, неспособность удовлетво-

рения определенных потребностей, неспособность управления собственными

эмоциями и совершенными под их действием поступками;

- семейные факторы – отсутствие или ненадлежащее воспитание, жесто-

кие, равнодушные, деспотичные родители, недостаток родительской любви,

вынуждающий искать признание вне дома, психологическое или физическое

насилие, различного рода травмы и стрессы;

- возрастные и индивидуальные особенности, обусловленные психическим

и физическим развитием в определенный возраст.

Однако, кроме девиантного поведения такие дети и подростки страдают от

социальной дезадаптации, заключающейся в трудностях в установлении соци-

альных контактов, низкая обучаемость или слабая мотивация к обучению, пси-

хические особенности в силу тех или иных детских травм и пережитых стрес-

сов.

Анализ результатов исследования индивидуально-психологических харак-

теристик несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и особенностей их

взаимоотношений в семьях показывает, что наличие в структуре личности

несовершеннолетних правонарушителей сочетания таких черт, как неуравно-

вешенность, импульсивность, общительность, самоуверенность, самопривязан-

ность, саморуководство, а также экстернальный локус контроля, отсутствие

жизненных целей, дисгармоничные стили семейного воспитания семейных вза-

имоотношений (недостаточность или чрезмерность требований-запретов, по-

творствование, гипопротекция минимальность санкций, неразвитость роди-

тельских чувств, неустойчивость стиля воспитания, игнорирование потребно-

стей ребенка), являются факторами риска формирования социальной дезадап-

тации у несовершеннолетних [14, с. 40].

Оказание психолого-педагогической помощи в преодолении этих затруд-

нений, коррекция негативных межличностных отношений и дискомфортных

условий социальной среды, вызывающих отклонения в развитии и поведении
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детей и подростков являются главной задачей работников с такой категорией

детей.

Педагогическая профилактика в деятельности подразделений по делам

несовершеннолетних (ПДН) представляет собой систему воспитательных воз-

действий на подростков, в ходе которых исправляются отклонения в их нрав-

ственном развитии и поведении, а также формируются личностные качества,

соответствующие социальным и моральным нормам, принятым в обществе,

государстве. Особое значение для повышения эффективности деятельности со-

трудников ПДН приобретает ранняя профилактика, объектом которой являются

подростки, у которых наблюдаются и проявляются отклонения в нравственном

развитии и поведении.  Однако, для которых пока не характерно состояние со-

циально-педагогической запущенности, несоответствие поведения основным

общественным требованиям, но некоторые отклонения в их поведении уже вы-

зывают тревогу.

В качестве непосредственных мер по общей профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних выступают:

- устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и ан-

тиобщественным действиям несовершеннолетних, оказанию отрицательного

влияния на несовершеннолетних со стороны их родителей или законных пред-

ставителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей;

- организация трудоустройства, оздоровительного отдыха и досуга несо-

вершеннолетних правонарушителей и детей, проживающих в семьях, находя-

щихся в социально опасном положении, другим вопросам, связанным с преду-

преждением правонарушений несовершеннолетних.

- осуществление взаимодействия с органами и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, распо-

ложенными на обслуживаемой территории;

- разъяснение несовершеннолетним, их родителям или лицам, их заменя-

ющим, действующие нормы Российского законодательства, предусматриваю-

щих ответственность за противоправные деяния.
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Однако, профилактическая работа вряд ли будет эффективной без тесного

сотрудничества органов ПДН с семьей ребенка, его учебным заведением. Ин-

спектор ПДН не подменяет сотрудников образовательных учреждений, при-

званных в силу своих должностных обязанностей проводить работу по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся, а организует свою

деятельность в тесном взаимодействии с ними.

Кроме того, одним из направлений деятельности Подразделений по делам

несовершеннолетних заключается в выявлении родителей или иных законных

представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. Сотрудниками ПДН

проводится тщательная проверка любой информации, касающейся неблагопо-

лучия в семьях, неисполнения родителями родительских обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетних детей, нахождения детей в социально-опасном

положении и т.д., поступающей из учебных заведений, детских дошкольных

учреждений, учреждений здравоохранения, гражданского населения. Любая та-

кая информация не остается без внимания, сотрудниками ведется учет таких

фактов и проводится патронаж данных семей [27, c. 79].

Одним из наиболее эффективных, но, к сожалению, не так широко исполь-

зующимся методом является индивидуальная профилактическая работа ин-

спектора ПДН с несовершеннолетним, в рамках которой инспектор выбирает

средства воспитательного воздействия. Ограничения применения этого метода

возникают вследствие нехватки временных и материальных ресурсов – ограни-

чение времени, отведенного на воспитательную работу, плохая техническая

оснащенность, недостаток материалов и пособий. Однако, при должной органи-

зации работы сотрудника ПДН некоторые из этих ограничений можно преодо-

леть.

Организация профилактической и воспитательной работы с несовершен-

нолетними должна осуществляться с учетом возраста, степени педагогической

запущенности и/или общественной опасности ранее совершенных правонару-
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шений. Особое внимание должно уделяться изменению антиобщественной

направленности жизненных установок, развитию положительных склонностей

и интересов, реабилитации личности подростка на ранних стадиях ее деформа-

ции, формированию новых положительных знаний, умений, навыков, приоб-

щению к труду и учебе. Важным этапом при этом является способствование

профессиональной ориентации несовершеннолетних.

1.2 Сущность понятия «профессиональное самоопределение подрост-

ков»

Сложившаяся ситуация обострила противоречия: между слабовыражен-

ными профессиональными планами молодежи и экономической дестабилиза-

цией производства, необходимостью заполнить вакантные места прежде всего в

производственной сфере; между потребностью общеобразовательной школы и

других социальных институтов в специалистах, способствующих профессио-

нальному самоопределению, и отсутствием комплексной подготовки их в си-

стеме высших учебных заведений, что является одной из существенных при-

чин, задерживающих развитие службы профориентации; между необходимо-

стью обеспечения проблем профессионального самоопределения молодежи с

позиций координации и интеграции и решением этих вопросов узковедом-

ственными путями и средствами из-за отсутствия отлаженного взаимодействия

между школой и семьей, предприятием, средними и высшими учебными заве-

дениями и другими социальными институтами, ответственными за подготовку

школьников к труду и выбору профессии; между запросом практики и обеспе-

ченностью ее современными научно-методическими основами, отставанием от

нее последних.

Указанные недостатки и противоречия подчеркивают необходимость

определения критериев и показателей готовности школьников к профессио-

нальному самоопределению, что позволит оказать им своевременную помощь и

коррекцию профессионального выбора [29, с. 113].

Показатели готовности могут трактоваться как уровни, каждый из которых

служит основой последующего: на базе знаний формируется мотивация;
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направленность личности, ее знания и умения лежат в основе практической де-

ятельности: в ней складывается и закрепляется эмоционально-ценностное от-

ношение, и формируются качества, определяющие готовность школьника к

профессиональному самоопределению. При этом уровневый подход не исклю-

чает взаимовлияния указанных показателей.

В переходный период государство обязано обеспечить гарантию социаль-

ной защищенности всех слоев населения. И в первую очередь это относится к

подрастающему поколению. Соответственно, школа как один из важнейших

социальных институтов должна оказывать учащимся помощь в адаптации к но-

вым производственным отношениям за счет создания условий для личностного

психологического роста учащихся и повышения уровня их информированности

о различных аспектах мира современного труда [31, с. 703].

В современной России возникла огромная потребность в разработке каче-

ственно новых подходов, связанных с самореализацией, профессиональной

ориентацией личности. Это обусловлено динамично развивающимся окружени-

ем, появлением множества новых и моральным устареванием бывших профес-

сий.

Большое значение в формировании готовности войти во взрослую жизнь, в

том числе и профессиональную, имеют:

- развитость потребностей, так как это главный источник активности чело-

века и они лежат в основе направленности личности;

- нравственные установки;

- ценностные ориентации;

- самосознание;

- становление и развитие интересов и способностей, то есть потребности в

определенных знаниях, видах деятельности и индивидуальных психологиче-

ских особенностей личности.

Задача профориентации – формирование психологической готовности

подростка к профессиональному самоопределению, ненавязчивое сопровожде-

ние в подготовке к выбору профессии. Сегодня существует множество попу-
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лярных методик по самодиагностике при выборе профессии, тесты, советы, ре-

комендации. Для занятий по профориентации со школьниками разработаны бе-

седы, игры, конкурсы, викторины [43, с. 130].

Для характеристики готовности к трудовой деятельности приняты единые

критерии, на которых стоит остановиться несколько подробнее, так как основ-

ная задача учителя и всего учебного процесса в целом, состоит в том, чтобы

ученик соответствовал этим критериям.

Критерий информированности - предполагает знание учащимися содержа-

ния, условий работы, результатов труда по различным профессиям, о своих ин-

тересах, склонностях, качествах личности, о состоянии своего здоровья и физи-

ческого развития, особенностях ощущений, восприятия, внимания, памяти, во-

ображения, мышления, темперамента, характера, а так же о требованиях раз-

личных профессий к вышеперечисленным качествам и особенностям человека.

Критерий мотивационно - потребностный - предполагает освоение учащи-

мися труда как образа жизни, их мотивы, цели и ценности труда вообще, моти-

вы выбора профессии, наличие у учащихся интересов и сочетание труда с его

материальным вознаграждением.

Критерий деятельностно - практический - предполагает овладение учащи-

мися умениями и навыками работы, проявление умения работать сообща, нали-

чие у учащихся коммуникативных и организационных способностей, индиви-

дуального плана дальнейшей жизни, труда и профессионального обучения [28,

с. 43].

Вышеперечисленные критерии служат ориентиром и учителям и ученикам.

Зная эти критерии учителя в своей педагогической деятельности формируют у

учащихся те качества личности, которые помогут им выбрать профессию и

определиться в жизни. Учащимся же знание этих критериев дает возможность

иметь представление о самом себе, своих умениях, интересах, притязаниях и

возможностях, ограничениях и их причинах.

Безусловно, выбор будущей профессии должен основываться на опреде-

ленных способностях, склонностях, достижениях в той или иной сфере учебной
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деятельности. Такой выбор обязательно должен быть подкреплен поддержкой

со стороны родителей, учителей, старших наставников.

Разумеется, в семьях с авторитарными или авторитетными родителями ре-

бёнок может выбрать профессию на основании указаний или советов родителей

или старших родственников, без учета собственной склонности, подчиняясь

или добровольно выбирая дело, не приносящее удовлетворения и каких-либо

ощутимых результатов в виду отсутствия способностей и/или желания им за-

ниматься.

В современной России все большее распространение получает так называ-

емое профильное обучение, когда старшеклассников по завершению основного

общего образования (9 класс школы или иного аналогичного учреждения) рас-

пределяют по тематическим классам – например, с углубленным изучением ма-

тематики (для будущих инженеров и экономических специальностей), биоло-

гии и химии (для врачей), истории и литературы (для гуманитарных специаль-

ностей) и т.д. Необходимость первичного профессионального самоопределения

учащихся в процессе профильного обучения и предпрофильной подготовки яв-

ляется общепризнанной, поскольку происходит формирование способности

принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления образова-

ния, пути получения профессии, выявление интересов, проверка возможностей

подростка [43, с. 131].

Распределение по профильным классам целесообразно именно в этом воз-

растном периоде, поскольку в нем интенсивно формируются ценностные уста-

новки, личностные ориентации, проявляются те или иные склонности, способ-

ности, интерес к выбору профессии.

Личностное самоопределение зависит от самого человека, профессиональ-

ное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных или неблаго-

приятных условий). Сущность профессионального самоопределения можно

определить как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой и осва-

иваемой и уже выполняемой трудовой деятельности.
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Профессиональная ориентация - длительный и сложный процесс и осу-

ществляется на всех этапах жизни человека.

Из различных источников следует, что примерно 10-15 % обучающихся

школьников имеют твердые профессиональные намерения, около 70 % сомне-

ваются в своем выборе, оставшиеся 10-15 % вообще не задумываются о своей

будущей профессии [50, с. 39]. От того, как решит подросток эту проблему во

многом зависит его дальнейшее психологическое и материальное благополу-

чие, состоятельность, рост личности и карьеры.

Проблема профессионального определения сегодня является довольно се-

рьезной, поскольку помимо появления множества новых профессий, современ-

ные школьники не имеют возможности ознакомления с особенностями профес-

сиональной деятельности той или иной профессии.

Во-первых, это связано с постепенным упразднением, так называемых

учебно-производственных комбинатов, которые в рамках образовательного

процесса, дают представление учащимся о том или ином виде деятельности.

Во-вторых, современная работа в подавляющем своем большинстве за-

ключается в умственной деятельности, наблюдать которую довольно трудно, а

оценить результат, не имея соответствующих знаний, практически невозможно.

Кроме того, многие бизнес-процессы, например, являются закрытой информа-

цией, не допускающей присутствия посторонних во избежание разглашения

конфиденциальной информации.

В-третьих, практически исчезли кружки по интересам, знакомящие школь-

ников с особенностями будущей профессии, а те, что существуют сейчас – яв-

ляются платными, недоступными некоторым родителям.

Именно по этим причинам дети зачастую выбирают дело своих родителей,

как область наиболее им знакомую, независимо от того, нравится она им на са-

мом деле или нет. Однако, такой выбор вряд ли можно назвать осознанным, он

скорее вынужденный в силу отсутствия необходимой информации.
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Профессиональное самоопределение не только акт выбора, оно имеет ди-

намический и осознанный характер и осуществляется на всех этапах жизни че-

ловека. Выделяют несколько таких этапов:

1 Эмоционально-образный, характерный для детей старшего дошкольного

возраста, когда у ребенка формируется положительное отношение к професси-

ональному миру — людям труда, их занятиям, первоначальные трудовые уме-

ния в доступных ему видах деятельности.

2 Пропедевтический, характерный для учащихся 1-3(4) классов, заключа-

ется в формировании у младших школьников любви и добросовестного отно-

шения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, развитие ин-

тереса к профессии родителей и ближайшего производственного окружения,

нравственных установок выбора профессии, интереса к наиболее распростра-

ненным профессиям, основанного на практической вовлеченности учащихся в

различные виды познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой де-

ятельности.

3 Поисково-зондирующий, характерный для учащихся 4-7 классов, заклю-

чается в формировании у подростков профессиональной направленности, осо-

знание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связан-

ных с выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует

включение учащихся в деятельность, согласованную с профилем продолжения

образования в старших классах и будущей профессиональной деятельности.

4 Период развития профессионального самосознания, характерен для уча-

щихся 7-9 классов, заключается в сформированности у школьников личностно-

го смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора

сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми

знаниями, умениями по научным основам выбора профессии. Они приобрета-

ются в процессе изучения специальных курсов.

5 Период уточнения социально-профессионального статуса, характерен

для старших школьников и выпускников. С учащимися 10-11 классов на основе
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предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная дея-

тельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у них

проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на

формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, кон-

троле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов,

достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии;

целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация

старшеклассников  (формирование  не только профессиональных знаний, уме-

ний, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).

6 Охватывает учащихся и студентов всех средних и высших специальных

учебных заведений, заключается во вхождении в профессиональную деятель-

ность, формирование опыта жизнедеятельности в трудовом коллективе, углуб-

ленную подготовку к будущей профессии.

7 Развитие молодого специалиста и профессионала в процессе самого тру-

да, повышение его квалификации, расширение сферы деятельности, освоение

смежных специальностей с целью самореализации в карьере и самоопределе-

ния личности [31, с. 706].

Процесс профессионального самоопределения предполагает переориента-

цию, в случае необходимости, на другую профессиональную деятельности, с

учетом предшествующего профессионально-социального опыта и индивиду-

альных возможностей.

Формирование  профессионального самоопределения личности осуществ-

ляется в ходе специально организованной научно-практической деятельности –

профессиональной ориентации, рассматриваемой как система равноправного

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития челове-

ка, оптимально соответствующая личным особенностям и запросам рынка тру-

да в конкурентоспособных кадрах.

Начальное профессиональное обучение школьников призвано решать дву-

единую задачу: проведение профессиональных проб для самоопределения в

мире профессий; осуществление подготовки к работе по определенной специ-



23

альности для обеспечения социальной защиты выпускников школ. Созидатель-

ный труд школьников должен способствовать включению их в систему новых

общественных отношений, носить добровольный характер, быть посильным,

осмысленным, интересным, стимулировать развитие творческих профессио-

нальных способностей, формирование функциональной грамотности, профес-

сиональной мобильности в соответствии с индивидуальными особенностями

личности и запросами рынка труда в конкурентоспособных кадрах.

Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем

школьном возрасте является выбор будущей профессии. Помощь учащимся в

правильном выборе профессии предполагает необходимость специальной орга-

низации их деятельности, включающей:

- получение знаний о себе;

- о мире профессионального труда (анализ профессиональной деятельно-

сти);

- соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности

(профессиональная проба).

Эти компоненты являются основными составляющими процесса профес-

сионального самоопределения на этапе выбора профессии [49, с. 44].

Таким образом, профессиональная ориентация должна быть направлена на

активизацию внутренних психологических ресурсов личности с тем, чтобы,

включаясь в профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реа-

лизовать себя в профессии.

Исходя из сущности профессионального самоопределения, можно выде-

лить основные средства его формирования:

- профессиональная информация и просвещение;

- развитие интересов, склонностей и способностей (профессиональные

пробы);

- профессиональная консультация; профессиональный отбор;

- социально-профессиональная адаптация.
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Указанные средства составляют логико-содержательную основу системы

профессиональной ориентации.

Одним из определяющих условий формирования профессионального са-

моопределения молодежи является медико-педагогическая работа, включаю-

щая в себя наряду с врачебной профессиональной консультацией решение об-

разовательных задач: повышение уровня знаний молодежи о физиологической

значимости труда, о самоопределении как источнике повышения адаптивности

организма и гигиенических аспектах профессионального выбора [31, с.708].

Успешность до профессионального и профессионального образования се-

годняшних школьников определяет место России в современной и завтрашней

цивилизации и культуре.

1.3 Научно-практические подходы в организации психолого-

педагогической помощи в профессиональном самоопределении подрост-

ков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

Отклоняющееся поведение детей и подростков является одной из самых

острых проблем современной педагогики. Реальная ситуация в стране в услови-

ях неблагоприятного воздействия факторов социальной и биологической эколо-

гии обусловила рост опасных для подрастающего поколения и общества в це-

лом явлений: нежелание несовершеннолетних вести просоциальный образ жиз-

ни; раннюю алкоголизацию и наркоманию подростков, омоложение преступно-

сти, рост числа несовершеннолетних с психическими отклонениями, преступ-

ности среди девочек подросткового возраста, беспризорности среди несовер-

шеннолетних [56, с. 113]. Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необ-

ходимости совершенствования социально-профилактической деятельности гос-

ударства и общества, всех социальных институтов, создания целостной систе-

мы профилактики девиантного поведения подростков, защиты их прав, подго-

товки к этой деятельности родителей, учителей, воспитателей, руководителей.

Выбор профессии необходим для дальнейшей социализации, которая

предполагает наличие сферы деятельности, взаимодействие с внешним миром.

В этой связи весьма актуальна проблема адекватного профессионального само-
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определения старшеклассников, склонных к девиантному поведению. Индиви-

дуальное социально-педагогическое сопровождение обеспечивает более эффек-

тивную работу по самоопределению асоциальных детей [11, c. 18].

Недооценка важности воспитательной работы педагога с такими детьми

приводит к тому, что дети утрачивают способность к общению, сопережива-

нию, сочувствию, у них обнаруживается агрессивность или, наоборот, чрезмер-

ная замкнутость, что нарушает экологию детского сообщества. Преодоление

социальной дезадаптации детей и подростков возможно только в условиях спе-

циально организованного учебно-воспитательного комплекса мер.

Это обусловлено, во-первых, тем, что преодоление социальной дезадапта-

ции ребенка возможно только в ходе оказания социальной помощи этому ре-

бенку, его родителям или лицам, их заменяющих, а это само по себе является

специально-организованной деятельностью. Во-вторых, условия жизнедеятель-

ности ребенка, способствующие его прогрессивному психическому развитию,

могут быть созданы и создаются в результате целенаправленной педагогиче-

ской деятельности. Являясь неотъемлемой частью личностного развития, про-

фессиональное самоопределение происходит под воздействием ряда внутрен-

них (личностных) и внешних (социальных) факторов. Поэтому у подростков,

склонных к девиантному поведению, процесс профессионального самоопреде-

ления существенно затруднен в силу дисгармонии личностного развития и не-

благоприятного влияния социальных факторов [12, c. 47].

Таким образом, данной категории молодых людей требуется профессио-

нальная помощь при решении вопросов профессионального выбора. В против-

ном случае процесс социализации подростка и его будущей интеграции в мир

взрослых может пройти неудачно. А это приведет к нравственно-моральной,

духовной деградации личности, которая будет представлять угрозу обществу.

Основные направления работы с социально-дезадаптированными детьми:

- помощь в преодолении учебных затруднений, профилактика проблем в

учебе;
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- помощь в выборе профиля обучения, помощь и поддержка на этапе про-

фессионального самоопределения;

- помощь в разрешении конфликтов, профилактика и преодоление проблем

поведения;

- помощь при устранении зависимого поведения и его профилактика;

- социальное сопровождение школьников «группы риска», социально-

неблагополучных детей, склонных к девиантному поведению.

Для овладения той или иной профессией социально-дезадаптированному

подростку необходимо выработать у себя определенные навыки и качества, со-

ответствующие требованиям этой профессии. Разумеется, самостоятельно сде-

лать это сможет далеко не каждый подросток. Кроме того, большинству под-

ростков с девиантным поведением это вообще не придет в голову. Именно по-

этому таким индивидам нужна профессиональная психолого-педагогическая

помощь в профессиональном самоопределении [15, c. 149].

Психолого-педагогической помощи – это система комплексного педагоги-

ческого и психореабилитационного воздействия, направленного, в первую оче-

редь, на повышение социальной активности, развитие интеллекта, самостоя-

тельности, закрепление социальной позиции личности, становление системы

ценностных установок и ориентаций, которые оказывают положительное влия-

ние на физические и психические возможности ребенка.

При организации психолого-педагогической помощи в профессиональном

самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН, реализуются следу-

ющие методологические подходы:

1 Социокультурный подход – выявляющий факторы влияния различных

общественных процессов на социальное поведение подростков, их профессио-

нальное самоопределение. Особенно это актуально при работе с подростками,

имеющими склонность к девиантному поведению в виду социальной дезадап-

тации и исключения подростка из общественной жизни. Необходим анализ

окружающей среды подростка, выявление точек соприкосновения со сверстни-

ками, включение его в коллектив или группу по интересам.
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2 Системно-функциональный подход – выявляет всю совокупность факто-

ров, влияющих на профессиональное самоопределение подростка, в том числе,

негативных факторов, способных оказать деструктивное воздействие на про-

цесс самоопределения, и снижение или устранения его влияния. Следует выяв-

лять случаи принудительного выбора профессии ребенком под влиянием род-

ственников или других авторитетных людей, способствовать самостоятельному

принятию решения.

3 Деятельностный подход – исследует изменения характеристик процесса

социального и профессионального самоопределения, фиксирует изменения от-

ношений подростка к будущей профессиональной деятельности. Следует заин-

тересовывать подростка, склонного к девиантному поведению, преимущества-

ми той или иной профессии, направлять его энергию в мирное русло.

4 Социологический подход – выявление задач, которые ставит общество

перед личностью и поиск путей соответствия этим задачам. Для подростков,

склонных к девиантному поведению, этот подход заключается в устранении

именно тех поведенческих проблем, которые порицаются обществом и нахож-

дение такой сферы профессиональной деятельности, где могут реализоваться

собственные потребности, неудовлетворение которых выливается в девиантное

поведение.

5 Дифференциально-психологический подход – заключается в представле-

нии будущей профессии как индивидуального стиля жизни, частью которой яв-

ляется профессиональная деятельность. Такой подход крайне полезен для под-

ростков, имеющих разного рода зависимости, мотивация к преодолению кото-

рых является залогом дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

6 Информационный подход – обеспечение подростков разнообразной до-

стоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и ор-

ганизациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как пла-

нировать свою карьеру. В этой связи эффективными профориентационными

формами работы становятся: образовательные выставки, дни открытых дверей,

ярмарки вакансий, встречи со специалистами, представителями различных ву-
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зов и организаций, презентации, семинары, посвященные профориентационной

тематике; справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы; сайты, содержащие

информацию об учебных заведениях, описания профессий, полезные статьи,

рейтинги вузов и специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы; по-

исковые системы в интернете. Для подростков с девиантным поведением такой

подход обусловлен включением в общественную жизнь, способствуя проявле-

нию интереса к определенной профессии.

7 Диагностико-консультационный – установление соответствия тому или

иному виду деятельности путем сопоставления особенностей клиента и требо-

ваний к профессиям. К актуальным методам работы в данном направлении от-

носятся: интервью-собеседование и анкетирование; профориентационное и

психологическое консультирование; профориентационные тесты и комплексы

тестирования, оценивающие потенциал обследуемых и их профессионально

важные качества. Такой подход так же очень важен для подростков, стоящих на

учете в ПДН, поскольку помогает им лучше понять себя, свои потребности,

способы их удовлетворения.

8 Развивающий подход – формирование различных знаний, умений и

навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и успешного

трудоустройства. В данном направлении эффективно использование тренингов

и мастер-классов, развивающих отдельные компетенции, необходимые для

успешного освоения профессии; деловые игры, позволяющие примерить на се-

бя различные профессиональные роли и воспроизвести ситуацию трудовых от-

ношений; психотехнические упражнения, развивающие навыки саморегуляции;

компьютерные программы и обучающие консультации, формирующие навыки

эффективного поиска работы, составления резюме, самопрезентации и адап-

тивного поведения на современном рынке труда. Данный подход помогает вы-

звать интерес у социально-дезадаптированных подростков, помогая получить

практические навыки и умения, определить способы их дальнейшего примене-

ния, повысить собственную самооценку и приобрести уверенность в собствен-

ных силах.
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9 Активизирующий подход – формирование внутренней готовности к са-

мостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жиз-

ненного пути. Основная особенность этого подхода заключается в том, чтобы

путем использования элементов игры, нестандартных вопросов и провокаций

вызвать у клиента интерес к проблематике профессионального самоопределе-

ния. К активизирующе-развивающим подходам можно отнести активизирую-

щие опросники; активизирующие карточные и настольные игры; системы при-

нятия решений, прохождение практики, стажировки и т.п., в процессе которой

человек может попробовать себя в нескольких областях и выбрать наиболее

предпочтительную.

Выбор того или иного подхода зависит не только от личности подростка,

его целей, мотиваций и предпочтений, но и от внутренних убеждений педагога,

его профессиональных навыков и знаний. Разумеется, что для наиболее эффек-

тивной работы по профессиональному самоопределению подростка, особенно

имеющего склонность к девиантному поведению, необходимо применять эти

подходы в совокупности, подбирая те методы, которые будут актуальный в

данный период времени и окажут наиболее положительное влияние на станов-

ление личности подростка [15, c. 152].

Профессиональное самоопределение подростка, состоящего на учете в

ПДН необходимо, поскольку оно напрямую ведет к личностному самоопреде-

лению, помогает найти свое место в жизни не только в трудовой деятельности,

но и в общественной, культурной, социальной сферах, помогает настраивать

общественные контакты, способствует социальной коммуникации.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОМООПРЕДЕЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1 Психолого-педагогическая диагностика профессионального само-

определения подростков, состоящих на учете в подразделении по делам

несовершеннолетних

Нами была проведена исследовательская работа по выявлению особенно-

стей профессионального самоопределения подростков, состоящих на учете в

подразделении по делам несовершеннолетних.

Цель исследования: определить особенности профессионального само-

определения подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несо-

вершеннолетних.

Из этой цели вытекают задачи исследования:

1 Определить уровень профессиональной готовности подростков, состоя-

щих на учет в ПДН.

2 Определить профессиональные предпочтения подростков, состоящих на

учете в ПДН.

3 Выявить мотивы выбора профессии подростков, состоящих на учете в

ПДН.

4 Определить уровень притязаний подростков, состоящих на учете в ПДН

Базой проведения исследования выступили: «Подразделение по делам

несовершеннолетних» МО МВД «Благовещенский» ОП-2 и МБОУ «Школа но-

мер 10 г. Благовещенска».

Диагностическим исследованием были охвачены 19 подростков, состоя-

щих на учете в ПДН, в возрасте 13-14 лет (а именно 7 человека – 13 лет, 12 че-

ловек -14), а также 19 подростков не относящихся к особой категории детей.

Для качественного исследования важно было разработать план организации ис-

следования, который включал несколько этапов:
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1 Подготовительный этап проведения эмпирического исследования. На

данном этапе нами осуществлялся поиск и теоретический анализ научно-

методической литературы, продумывался весь процесс исследования, решались

организационные вопросы. Также, на данном этапе, нами планировалась после-

довательность действий и выбирался адекватный задачам методический и тех-

нический арсенал. Мы определили конкретный контингент респондентов и

осуществили выбор методов и методик социально-педагогического исследова-

ния.

2 Основной этап проведения эмпирического исследования. Для осуществ-

ления исследования мы предложили группе испытуемых (подросткам, состоя-

щим на учете в ПДН.) определенные методики (опросники), позволяющие вы-

явить особенности профессионального самоопределения. Далее мы произвели

сбор данных. Полученные характеристики являются главным материалом для

решения задач данного исследования.

3 Заключительный этап проведения эмпирического исследования. Глав-

ным в этом этапе является обработка данных, интерпретация и объяснение ре-

зультатов, и формулировка выводов. В процессе обработки результатов иссле-

дования необходимо четкое и последовательное соблюдение инструкции мето-

дик, для определения правильной интерпретации результатов.

Таким образом, наше исследование было организовано в три этапа: подго-

товительный, основной и заключительный. На этих этапах были решены по-

ставленные нами задачи и применены выбранные нами методы: тестирование,

анализ методической литературы.

Диагностика и результаты проведенного исследования

В данном исследовании были использованы следующие методики:

- Опросник «Профессиональная готовность» по методике А.П. Чернявской

( представлен в приложение А).

- «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Холланда (представ-

лен в приложение Б).
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- Тест по выявлению мотивов выбора профессии (С.С.Груншпун) (пред-

ставлен в приложение В).

- Методика Шварцландера «Самооценка уровня притязаний» (представле-

на в приложении Г).

Для диагностики уровня готовности совершить адекватный профессио-

нальный выбор подростков, состоящих на учете в ПДН, им был предложен

тест-опросник «Профессиональная готовность» (приложение А).

Результаты опросника представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – Результаты опросника «Профессиональная готовность»

по методике А.П. Чернявской (подростки, состоящие на учете в ПДН)

Для того, что бы определить, существуют ли различия  в уровнях профес-

сиональной готовности подростков, состоящих на учете в ПДН и детей, не от-

носящихся к данной категории, мы применили опросник «Профессиональная

готовность» А.П. Чернявской на группе, состоящей из 19 детей в возрасте 13-14

лет, не относящихся к особой категории. Это позволит нам выяснить, достато-

чен ли уровень профессиональной готовности, для совершения адекватного

профессионального выбора у подростков, состоящих на учете в ПДН, относи-
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тельно обычных подростков, не относящихся к особой категории. Результаты

опросника представлены на рисунке 2:

Рисунок 2 – Результат опросника « Профессиональная готовность» по ме-

тодике А.П. Чернявской (подростки, не относящиеся

к особой категории)

Результаты диагностики двух групп подростков (подростков, состоящих на

учете в ПДН, и подростков, не относящихся к особой категории) показали су-

щественные различия в уровне профессиональной готовности.

В данной диагностической  методике прoфессиональная гoтовность рас-

сматривается по следующим критериям: автонoмность, инфoрмированность,

принятие решений, планирoвание, эмоциoнальное отнoшение.

1 Автонoмность. Среднее значение для группы подростков, состоящих на

учете в ПДН, по даннoму критерию сoставляет 52 %, а для  подростков, не от-

носящихся к особой категории -84 %.

2 Инфoрмированность о мире прoфессий и умение сoотнести инфoрмацию

со свoими особеннoстями. По даннoму критерию среднее значение для группы

подростков, состоящих на учете в ПДН – 54 %. У подростков, не относящихся к

особой категории – 86 %.

3 Умение принимать решения. Данный критерий характеризует не тoлько

умение челoвека самoстоятельно принимать решения, а также его самoстоя-
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тельность в целoм, кoгда oн принимает на себя oтветственность за свoе реше-

ние и егo пoследствия. Средний показатель для группы  подростков, состоящих

на учете в  ПДН – 51 %. Показатель для подростков, не относящихся к особой

категории составляет 90 % .

4 Умение планирoвать свoю прoфессиональную жизнь. Пoказатель

данногo критерия для исследуемoй группы подрoстков, состоящих на учете в

ПДН сoставляет 55 %, а для подростков, не относящихся к особой категории –

90 %.

5 Эмоциoнальное отнoшение к ситуации выбoра прoфессии. Эмoциональ-

ный компoнент профессиoнальнoй зрелoсти группы подростков, состоящих на

учете в ПДН, сoставил 53 %. Для группы подростков, не относящихся к особой

категории, показатель составляет -88 %.

У подростков, при нормальном развитии, профессиональное самоопреде-

ление выражается во внутренней готовности к осознанному  построению пер-

спектив своего личностного, профессионального и жизненного развития, их

корректировке и реализации. Показатели по критериям профессиональной го-

товности у подростков, состоящих на учете в ПДН, гораздо ниже чем у под-

ростков, не относящихся к особой категории. Основываясь на полученный ре-

зультат, мы можем предположить, что подросткам, состоящим на учете в ПДН,

необходима помощь, для совершения адекватного профессионального выбора.

Оптанту приходится проделывать большую внутреннюю работу для адек-

ватного  выбора профессии: анализ собственных ресурсов, требований предпо-

читаемой профессии, адекватно осознавать какие-либо несоответствия и давать

оценку возможности корректировке этих несоответствий.

Подростки, состоящие на учете в ПДН, в большинстве своем, растут и раз-

виваются в неблагонадежных семьях, в трудных жизненных условиях, свобод-

ное время проводят в дурных компаниях. В связи с этим формируются склон-

ности и устойчивые стереотипы антиобщественного поведения и возникают

трудности при формировании необходимых для совершения адекватного про-

фессионального выбора качеств.
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Для того, чтобы определить профессиональные предпочтения участников

исследуемой группы подростков, мы применили методику «Опросник профес-

сиональных предпочтений» Дж. Холланда. Данный опросник предназначен для

исследования профессиональных интересов и предпочтений человека. Резуль-

таты опросника представлены на рисунке 3:

Рисунок 3 – Результат методики «Опросник профессиональных предпо-

чтений» Дж. Холланда

Опросник позволяет отнести предпочтения испытуемого к одному из 6 ти-

пов: реалистическому (Р), исследовательскому (И), артистическому (А), соци-

альному (С), предпринимательскому (П), конвенциональному (К).

Применив данную методику в нашем исследовании, мы получили следу-

ющие результаты:

К артистичному типу (А) относятся 16 % испытуемых. Люди относящиеся

к этому типу в отношениях с окружающими опираются на воображение и ин-

туицию. Им присущ эмоционально сложный взгляд на жизнь. Черты характера:

независимость в принятии решений, гибкость и оригинальность мышления. Как

правило они не живут по правилам и традициям, предпочитают занятия творче-

ского характера, музицирование, рисование и пр. У людей этого типа часто вы-

сокие способности восприятия и моторики.

К социальному типу (С) относятся 21 % испытуемых. Цели и задачи людей

данного типа – установить контакт с окружающей средой. Обладают социаль-

ными умениями (умение общаться, потребность в лидерстве) и нуждаются в
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социальных контактах. Людям, относящимся к этому типу, подходит работа,

связанная с постоянным личным общением. Основными чертами характера яв-

ляются: стремление поучать и воспитывать, гуманность, способность к сопере-

живанию (эмпатия), женственность. Данный тип активен, но зависит от окру-

жающих и общественного мнения. Для него характерно приспособление. Про-

блемы решают, опираясь на эмоции, чувства. В структуре интеллекта преобла-

дают вербальные способности.

К реалистичному типу (Р) относятся 16 % испытуемых. Люди данного ти-

па обладают высокой эмоциональной стабильностью, ориентированы на насто-

ящее. Предпочитают заниматься конкретными объектами и их использованием.

Выбирают занятия, требующие моторных навыков, ловкости. Отдают предпо-

чтение профессиям с конкретными задачами: механик, водитель, инженер, аг-

роном и т. п. Реалистичный тип ищет рациональную среду. По данным психо-

логов, для этого типа характерны невербальные способности, хорошие мотор-

ные навыки, пространственное воображение (чтение чертежей).

Конвенциональный тип - 31 %. Предпочтение строго структурированной

деятельности, работе по инструкции, определенным алгоритмам. Имеются спо-

собности к переработке конкретной, рутинной (цифровой) информации. Под-

ход к проблемам носит стереотипный характер. Черты характера: консерватизм,

подчиненность, зависимость. В поведении и общении придерживается стерео-

типов, хорошо следует обычаям. Слабый организатор и руководитель. Чаще

преобладают невербальные (особенно счетные) способности. По данным уче-

ных, больше всего людей такого типа среди бухгалтеров, финансистов, товаро-

ведов, экономистов, делопроизводителей, машинисток, канцелярских служа-

щих.

Предприимчивый тип (П) – 16 %. Данный тип  выбирает цели и задачи,

позволяющие проявить энергию, импульсивность, энтузиазм. Чертами характе-

ра являются: стремление к лидерству, потребность в признании, предприимчи-

вость, некоторая агрессивность. Предпочитает неясные вербальные задачи, свя-

занные с руководством, личным статусом. В структуре интеллекта преобладают
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вербальные способности. Не нравятся занятия, требующие усидчивости, боль-

шого труда, моторных навыков, концентрации внимания. Людей такого типа

много среди заведующих, дипломатов, репортеров, менеджеров, директоров,

брокеров, кооператоров.

Для выявления мотивов выбора профессии мы использовали тест-

опросник С.С.Груншпун по выявлению мотивов выбора профессии. Получен-

ные данные группы подростков, состоящих на учете в ПДН, представлены на

рисунках 4 и 5. Данные подростков, не относящихся к особой категории, пред-

ставлены на рисунке 6.

Как мы можем видеть на рисунках 4 и 5, большую часть испытуемых под-

ростков - 58 %, привлекает мотив Б – мотив материального благополучия, же-

лания заработать деньги, не подкрепленный практическими возможностями.

Рисунок 4 – Результаты диагностики по методике С.С. Груншпун «Мотивы

выбора профессии» (подростки, состоящие на учете в ПДН)

При выборе профессии  подростки с данным мотивом в меньшей степени

учитываю собственные интересы, склонности и практическую подготовлен-

ность, ими движет желание заработать, быть материально обеспеченным.
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В- Желание творческой работы, приносящей пользу
людям, чувство личной ответственности
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Рисунок 5 - Результаты диагностики по методике С.С. Груншпун «Мотивы

выбора профессии» (подростки, состоящие на учете в ПДН)

Группа подростков, не относящиеся к особой категории, как мы можем ви-

деть на рисунке 6, так же имеет стремление к материальному благополучию, но

в меньшей степени – 16 %.

Рисунок 6- Результаты диагностики по методике С.С. Груншпун «Мотивы

выбора профессии» (подростки, не относящиеся

к особой категории)
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Мотивы выбора престижной профессии движут 32 % испытуемых. На наш

взгляд у данной категории подростков может быть  выражено стремление за-

нять видное положение в обществе, но только лишь как ответ жизненной не-

справедливости. Но они  также не всегда учитывают собственные интересы и

склонности и могут заблуждаться  в своих способностях, но если говорить о

стремлении занять положение в обществе, что является осознанным стремлени-

ем, то показатель сам по себе является хорошим.

Для подростков, не относящихся к особой категории, мотив выбора пре-

стижной профессии составляет 37 %.

От общего количества группы (100 %), 10 % испытуемых стремятся к

творческой работе, приносящей пользу людям, проявляют  интерес к новым

технологиям, но могут иметь трудности в приобретению необходимых умений

и навыков, которые требует избираемая профессия, также этот критерий подра-

зумевает наличие чувства личной ответственности.

У подростков, не относящихся к особой категории, данный мотив состав-

ляет 47 %, т.е. испытуемых выбирают профессию приносящую удовлетворение

и пользу.

В первой группе подростков преобладают мотивы престижа профессии и

материального благополучия, во второй группе подростки больше стремятся к

удовлетворению от профессии и положению в обществе.

Подростки, состоящие на учете в ПДН, стремятся заработать много денег,

т.к. их материальное состояние на сегодняшний день их не устраивает и данное

стремление не подкреплено практическими возможностями. Но данную катего-

рию подростков не интересует профессиональное удовлетворение и реализация

в профессии, и скорее всего это происходит из-за трудностей в оценке своих

способностей и возможностей.

Для рассмотрения уровня притязаний подростков, состоящих на учете в

подразделении по делам несовершеннолетних, нами был проведена диагности-

ка методикой Шварцландера «Самооценка уровня притязаний» Результаты те-

стирования представлены на рисунках 7 и 8:
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Рисунок 7 – Результаты диагностики по методике Шварцландера

«Самооценка уровня притязаний»

Уровень притязаний характеризует степень трудности тех целей, к кото-

рым стремится человек, и достижение которых представляется ему привлека-

тельным и возможным.

Как мы можем видеть из и рисунков 7 и 2  для группы испытуемых в

большей степени характерен низкий уровень притязаний, а именно для 40 %

испытуемых от общего количества(100 %). 20 % испытуемых имеют нереали-

стично низкий уровень притязаний.

Умеренный уровень притязаний имеют 30 % испытуемых и 10 % - высо-

кий уровень. Люди с высоким, но реалистичным уровнем притязаний стремятся

постоянно к улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к ре-

шению все более и более сложных задач, к достижению трудных целей. Лица с

умеренным уровнем притязаний стабильно и успешно решают круг задач сред-

ней сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности и перей-

ти к более трудным целям.
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Рисунок 8 - Результаты диагностики по методике Шварцландера

«Самооценка уровня притязаний»

Стоит отметить, что в группе нет подростков, имеющих нереалистично за-

вышенный уровень притязаний, что является хорошим показателем, т. к. лица с

данным уровнем, переоценивая свои способности и возможности, берутся за

непосильные для них задачи и часто терпят неудачи.

Для того, что бы определить существуют ли различия показателя уровня

притязаний у группы испытуемых подростков, состоящих на учете в ПДН, и

группы подростков, не относящихся к особой категории, ты, также предложили

данную методику (« Самооценка уровня притязаний») группе подростков, не

относящихся к особой категории. Результаты представлены на рисунке 9:

Рисунок 9 - Результаты диагностики по методике Шварцландера

«Самооценка уровня притязаний» (подростки, не относящиеся к особой

категории)
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Как мы можем видеть на рисунке 9, большая часть группы подростков, не

относящихся к особой категории, а именно 68 %, имеют умеренный уровень

притязаний, у 10 % - низкий уровень,16 % имеют высокий уровень притязаний

и всего 6 % приходится на нереалистичной низкий.

В результате проведенного диагностического исследования мы можем

сделать вывод, что уровень  профессиональной готовности детей, состоящих на

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, на наш взгляд,  для под-

ростков, стоящих на этапе профессионального выбора, является недостаточ-

ным.

Большую часть исследуемой группы оптантов составляют лица с предпо-

чтением конвенционального типа профессии. На втором месте предпочтение

отдается социальному типу. Стоит отметить, что отсутствуют оптанты относя-

щиеся к исследовательскому типу профессиональных предпочтений, на осно-

вании этого мы можем предположить о отсутствии желания открывать прини-

мать, что-либо новое. Результат данной методики позволит нам точнее выбрать

направления в профессионально ориентационной работе с подростками, состо-

ящими на учете в ПДН.

Что касается мотивов выбора профессии подростками, состоящими на уче-

те в подразделении по делам несовершеннолетних, то в результате исследова-

ния мы пришли к выводу, что движущей силой выбора профессии (т.е. моти-

вом) выступает – материальное благополучие либо получение престижной

профессии. Данные мотивы могли появиться из-за неудовлетворения собствен-

ным положением в обществе, но  подростки они не всегда могут дать адекват-

ную оценку своим склонностям, учесть свои интересы и соотнести относитель-

но выбираемого профессионального пути.

Выявив особенности профессионального самоопределения подростков, со-

стоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и сравнив их

с особенностями подростков, не относящихся к особой категории, мы можем

сделать вывод, что подростки, состоящие на учете в ПДН, испытывает значи-

тельные трудности в профессиональном выборе.
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Для выяснения организации профессионально-ориентационной работы в

данной школе использовался метод беседы и наблюдения.

Во время беседы с социальным педагогом было выяснено, что в школе не

разработана целостная программа по профессиональной ориентации подрост-

ков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как

отдельной категории.

Таким образом, профессиональная ориентация подростков, состоящих на

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, осуществляется, но лишь

в рамках общей программы профессиональной ориентации в школе, хотя  дан-

ные подростки относятся к особой категории детей, требующей особенного

подхода в данном вопросе. Из–за отсутствия единой  программы по профессио-

нальной ориентации подростков, состоящих на учете в ПДН, сам процесс про-

фессионально-ориентационной работы носит несистемный, плохо спланиро-

ванный характер. И как следствие учащиеся старших классов данной категории

испытывают трудности в профессиональном выборе. Роль социального педаго-

га в этом процессе не определена.

2.2 Программа психолого-педагогической помощи в профессиональ-

ном самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН

В основу программы профессиональной ориентации подростков, состоя-

щих на учете в ПДН, положены требования Конвенции о правах ребенка, Зако-

на РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Закона РФ «Об образовании»,

Национальной доктрины образования в Российской Федерации, одобрен-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г.,

Национального проекта «Образование».

Данная программа разработана на основе вышеуказанных документов.

Программа разработана для подростков, состоящих на учете в подразделе-

нии по делам несовершеннолетних МО МВД «Благовещенский» ОП-2, обуча-

ющихся в МБОУ «Школа № 10 г. Благовещенска. Также, реализация програм-

мы предполагает участие администрации школы, учителей, социального педа-

гога, психолога.
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Наименование программы: «Программа психолого–педагогической работы

по профессиональному самоопределению подростков, состоящих на учете в

ПДН».

Цель данной программы: Психолого-педагогическая помощь в профессио-

нальном самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН, в возрасте

13 – 14 лет.

Задачи программы:

1 Формирование знаний и представлений о мире профессий;

2 Развитие сознательного отношения к выбору будущей профессии;

3 Формирование умения адекватно оценивать свои особенности и интере-

сы при выборе бедующей профессии;

4 Повышение уровня профессиональной готовности подростков, состоя-

щих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сроки реализации программы: январь 2016 г. - май 2016 г.

Принципы реализации программы:

Исходными принципами реализации программы являются:

- принцип всеобщности и доступности – то есть возможность приобщения,

вовлеченности всех детей в работу;

- принцип самодеятельности – развитие инициативы детей для организа-

ции мероприятий;

- принцип индивидуального подхода – предполагает учет индивидуальных

запросов, интересов, склонностей, психофизиологических особенностей при

реализации программы;

- принцип систематичности и целенаправленности – предполагает осу-

ществление этой деятельности на основе планомерного и последовательного

сочетания непрерывности и взаимозависимости на всех этапах реализации про-

граммы;

- принцип диалогизации, полноценного межличностного общения, осно-

ванного на доброжелательности, с учетом интересов всех участников, доверия,

искренности, терпимости;
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- принцип вариативности предполагает сочетание различных направлений

в осуществлении профессионально-ориентационной деятельности.

Реализация программы предполагает следующие этапы:

Подготовительный – выявление проблемы, целеполагание, планирование,

выбор средств и методов, проработка структуры реализации мероприятий, под-

готовка основных материалов.

Основной – реализация всего комплекса мероприятий предназначенных

для осуществления информационной безопасности детей.

Заключительный – проведение повторного анкетирования, направленной

на выявление профессиональных предпочтений детей, определение стремлений

к получению профессии.

В нашей программе, для оказания социально-педагогической и психологи-

ческой помощи в профессиональном самоопределении детей, используются

различные направления, каждое из которых направлено на решение определен-

ных практических задач.

Направления программы:

1 Диагностическое направление (выявление интересов и способностей

личности к той или иной профессии):

Методика «Карта интересов» - поможет узнать, какие интересы наиболее

выражены, и какая профессия подошла бы больше всего.

Методика Л.А. Йовайши. Для эффективной профориентационной работы

часто необходимо выявить внутренние психологические тенденции, которые

лежат в основе профессионального выбора личности. Наиболее распространен-

ной научной точкой зрения является рассмотрения интереса как эмоционально

окрашенного стремления личности к определенному виду деятельности. Так

данная методика поможет нам определить склонности личности к различным

сферам профессиональной деятельности.

Методика изучения факторов привлекательности профессии (модификация

И. Кузьминой, А. Реана). Проведение данной методики необходимо, т.к. при-
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влекательность профессии является одной из важнейших составляющих моти-

вации к ее получению и к труду.

2 Информационно-просветительское. Сущностью этого направления яв-

ляется ознакомление с вопросами профессионального самоопределения, а так-

же мероприятия на повышение значимости  профессионального самоопределе-

ния.

В этом направлении проводятся следующие мероприятия:

Информационная встреча «То, что мне нужно! », цель которой ознакомить

детей с целями и задачами данной программы, заинтересовать, приобщить де-

тей к совместному осуществлению профессионально-ориентационной про-

граммы. (На данной встрече, уже организованную группу подростков, состоя-

щих на учете в ПДН, мы ознакомим с целями, задачами и содержанием про-

граммы, раскроем необходимость участия в данной программе)

Проведение профориентационного урока на тему: «Важный выбор». Цель:

формирование у учащихся ответственного отношения к выбору профессии; по-

вышение уровня ориентации в будущей профессиональной деятельности; осо-

знание основных личностных мотивов будущей профессиональной деятельно-

сти. Подросткам будет выдано некоторое количество информации по данной

теме, а затем предоставлена возможность задать интересующие вопросы и об-

судить саму тему.

Занятие-игра на тему: «Я и мир профессий». Цель - ознакомление учащих-

ся с житейским способом выбора профессий, информирование их о качествах,

присущих людям тех или иных профессий, помощь в определении своих инте-

ресов и способностей.

Информационная встреча при участии агитационных групп и различных

учебных заведений г. Благовещенска, целью, которой является информацион-

ное просвещение детей, состоящих на учете в ПДН, по вопросам  поступления

в учебное заведение.
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Разработка буклетов-рекомендаций да учащихся и их родителей по вопро-

сам профессиональной ориентации детей, состоящих на учете в ПДН, с целью

предоставления родителям и детям информации в наглядной форме.

Просмотр мультсериала «Навигатум»: Калейдоскоп профессий» с целью

расширения кругозора подростков о мире профессий.

3 Мотивационно-ценностное. Направленное на то, чтобы привлечь детей к

процессу  профессионального самоопределения, пробудить собственную ак-

тивность и желание приобрести профессию.

Информационно-познавательная игра: «Лабиринт выбора» (сопровождает-

ся презентацией). В данной игре мы не только ознакомим детей с разнообрази-

ем мира профессий, но также вынося спорные утверждения о той или иной

профессии, посредством общего обсуждения сможем  выяснить мнение каждо-

го из оптантов.

Тренинг на умение учитывать свои сильные и слабые стороны при выборе

профессии «Я – это Я». Тренинг рассчитан на одно занятие и  подразумевает

проведение упражнений способствующих поиску жизненных ценностей, опре-

деления «Я-реального» и «Я-идеального».

Проведение диспута на тему: «Послушай. Подумаем вместе. Выберешь

сам», где дети, после предоставленной им информации о значении выбора про-

фессии в жизни, смогут поднять волнующие их вопросы и высказать свои мне-

ния. Целью данного мероприятия является активизация собственной активно-

сти участников программы.

4 Организационно-деятельностное. Это направление подразумевает ак-

тивное участие участников проекта в организации мероприятий, способствую-

щих собственному профессиональному определению и помощи в этом вопросе

другим, проявление самостоятельности и инициативы. При этом также осу-

ществляется творческий процесс и развитие личности.

Создание стенда для старшеклассников МБОУ «школа №10 г. Благове-

щенска» - «Радуга профессий» (на стенде будет размещена информация о раз-

личных учебных заведениях). Участники программы смогут применить полу-
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ченные знания и поспособствовать профессиональному самоопределению дру-

гих детей.

Детский конкурс плакатов на тему: «Моя будущая профессия».

Разработка буклетов для старшеклассников «Я в «профессию» пойду!

Пусть меня научат!». Помимо способствования профессионального самоопре-

деления, данное мероприятие  позволит участникам программы почувствовать

собственную общественную полезность, и внести вклад в профессионально-

ориентационную работу.

Разработка и организация акции «Успей сделать правильный выбор!».

Участникам программы будет предоставлена возможность, при помощи педа-

гога – организатора, социального – педагога разработать акцию помощи про-

фессионального самоопределения, где они смогут применить полученные зна-

ния и подкрепить собственные достижения в профессиональном самоопределе-

нии, а педагоги смогут увидеть удалось ли им заинтересовать детей данной

программой, и пошла ли она на пользу.

Более наглядно данные по реализации программы по направлениям пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1 - План – сетка реализации программы
п/п Мероприятие Ответственные лица Сроки

реализации

1 2 3 4

Диагностическое направление

1. Методика изучения интересов и склон-
ностей человека к различным сферам дея-
тельности «Карта интересов»

Педагог-организатор,
социальный –педагог

Январь
2016 г.

2. Методика определения склонностей
личности к различным сферам профессио-
нальной деятельности. Л.А. Йовайши

Педагог-организатор,
социальный педагог

Февраль
2016 г.

3. Методика изучения факторов привлека-
тельности профессии (модификация И.
Кузьминой, А. Реана)»

Педагог-организатор,
социальный педагог

Феврать
2016 г.
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

Информационно-просветительское направление

4. Информационная встреча «То, что мне
нужно!»

Инспектор по делам
несовершеннолетних, педа-
гог-организатор, социаль-
ный педагог, педагог – пси-
холог

Январь
2016 г.

5. Проведение профориентационного урока
на тему :«Важный выбор».

Социальный педагог, пе-
дагог-психолог, педагог-
организатор, специалист по
профессиональной ориента-
ции

Март
2016 г.

6. Занятие – игра на тему: «Я и мир про-
фессий»

Социальный педагог Март –
апрель
2016 г.

7. Информационная встреча при участии
агитационных групп и различных учебных
заведений г. Благовещенска

Социальный педагог, пе-
дагог-психолог, педагог-
организатор, специалист по
профессиональной ориента-
ции

Апрель 2016
г.

8. Разработка буклетов-рекомендаций да
учащихся и их родителей по вопросам про-
фессиональной ориентации детей, состоя-
щих на учете в ПДН

Инспектор по делам
несовершеннолетних, соци-
альный педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор

Январь
2016 г.

9. Просмотр мультсериала
«Навигатум: Калейдоскоп профессий»

Социальный педагог, пе-
дагог-психолог

Февраль -
май 2016 г.

Мотивационно-ценностное направление

10. Информационно – познавательная игра:
«Лабиринт выбора»

Педагог-организатор, со-
циальный педагог, педагог-
психолог, студены

Февраль
2016 г.

11. Тренинг: «Я – это Я» Педагог – психолог, со-
циальный – педагог

Март
2016 г.

12. Проведение диспута на тему: "Послу-
шай. Подумаем вместе. Выберешь сам»

Социальный педагог, пе-
дагог – психолог, педагог- ор-
ганизатор

Апрель
2016 г.

Организационно - деятельностное направление

13. Создание стенда для старшеклассников
МБОУ «школа №10 г. Благовещенска» -
«Радуга профессий» (созданием стенда за-
нимаются участники программы)

Педагог организатор, со-
циальный педагог, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе СОШ №10

Апрель –
май 2016 г.
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Продолжение Таблицы 1

1 2 3 4

14. Детский конкурс плакатов на тему:
«Моя будущая профессия

Педагог – организатор Апрель –
май 2016 г.

15. Разработка буклетов для старшекласс-
ников «Я в «профессию» пойду! Пусть ме-
ня научат!»

Педагог – организатор,
педагог – психолог, социаль-
ный педагог, заместитель ди-
ректора по воспитательной
работе СОШ №10

Май
2016 г.

16. Разработка и организация акции «Успей
сделать правильный выбор!»

Социальный педагог, пе-
дагог-психолог, педагог-
организатор

Май
2016 г.

Данные формы работы способствуют профессиональному самоопределе-

нию подростков, состоящих на учете в ПДН. Задача профессиональной ориен-

тации решалась путем включения участников экспериментальной группы в си-

стему внеурочных воспитательных мероприятий.

Для осуществления эксперимента нами была выбрана внеурочная деятель-

ность, позволяющая обеспечить необходимые педагогические условия профес-

сиональной ориентации подростков. Внеурочная деятельность имеет ярко вы-

раженные воспитательные функции, общественно полезную направленность,

обладает возможностью реализации содержания программы профессиональной

ориентации подростков, состоящих на учете в ПДН.

Ожидаемые результаты. Предполагается, что реализация мероприятий

предусмотренных программой, позволит:

а) научиться  ориентироваться в мире профессий;

б) научиться понимать свои особенности и соотносить способности вы-

бранной профессии;

в) преодолеть проблему недостатка информации о процессе поступления в

учебные заведения, и о профессиях в целом;

г) развить  качества необходимые для профессионального самоопределе-

ния.
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Эффективность программы проверяется по сравнительным результатам

первичной и итоговой диагностики подростков.

Риски, возможные при реализации программы:

1 Отказ родителей от участия их ребенка в данной программе, отказ от со

действия;

2 Пассивность ребят в организации мероприятий и в их участии;

3 Отсутствие поддержки со стороны педагогического состава МБОУ

«Школы № 10 г. Благовещенск», инспектора по делам несовершеннолетних МО

МВД России «Благовещенский» ОП-2.

Материалы и оборудование:

Мультимедиа-аппаратура, цифровые носители, слайдовые презентации,

музыкальное сопровождение, методические копилки, видеоархив, ватманы,

краски, бумага.

2.3 Реализация программы и оценка ее эффективности

Программа психолого-педагогической помощи подросткам, состоящим на

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, реализована на базе

МБОУ «Школа № 10» и МО МВД России « Благовещенский» ОП - 2.

В данной программе приняли участие 19 подростков, состоящих на учете в

ПДН МО МВД России «Благовещенский» ОП, и обучающихся в МБОУ «Шко-

ла № 10».

Как и предполагалось, в реализации программы активное участие приняли:

администрация школы, учителя, социальный педагог, психолог.

Нам удалось заинтересовать и вовлечь подростков в активную деятель-

ность, предполагаемую программой. Особых трудностей в период реализации

программы не возникло, но к сожалению, трудно на контакт шли родители

подростков.

Анализируя результаты нашей деятельности, полученные в ходе проведе-

ния мероприятий, мы отметили, что учащиеся проявляли большую заинтересо-

ванность в подготовке и проведении мероприятия если они были привлечены в
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непосредственное создание плана занятий, предлагали, т.к. потребность быть

услышанным является характерной для подросткового возраста.

Так же мы широко применяли диалоговое общение и дискуссию. При их

использовании у подростков отмечалось оживление, стремление отстоять свою

точку зрения, при этом стоит отметить, что подходя к завершающему этапу ис-

следования доказательства своей правоты стали более аргументированными,

возросла общая культура ведения спора.

Использование психологического метода рефлексии способствовало раз-

витию способности к самоанализу и самооценке, чувственной сферы. По мере

проведения мероприятий у учащихся отмечалось более глубокое осмысление

содержания занятий, более четко выражалась личная позиция.

На наш взгляд, реализация программы прошла успешно, и желаемый ре-

зультат был достигнут.

Завершающим этапом осуществления нашего опытно–экспериментального

исследования, стал контролирующий этап, содержанием которого явилась

оценка, анализ и обобщение полученных результатов с целью выявления эф-

фективности. Для достижения обозначенной цели и  результатов нами были ис-

пользованы те же методики диагностики уровня профессионального самоопре-

деления, что и переде началом эксперимента:

- Опросник «Профессиональная готовность» по методике А.П. Черняв-

ской;

- «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Холланда;

- Тест по выявлению мотивов выбора профессии (С.С.Груншпун);

- Методика Шварцландера «Самооценка уровня притязаний»;

Результаты повторной диагностики уровня профессиональной готовности

подростков, состоящих на учете в ПДН представленный на рисунке 10:
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Рисунок 10 - Результаты повторной диагностики «Профессиональная го-

товность» по методике А.П. Чернявской

Если сравнить данные первичной диагностики и данные полученные в хо-

де повторной диагностики, после внедрения программы психолого педагогиче-

ской помощи в профессиональном самоопределении подростков, состоящих на

учете в ПДН, то мы ясно видим прирост показателя по всем критериям профес-

сиональной готовности.

При первичной диагностике нам удалось выявить, что среднее значение

показателя автономности, для исследуемой группы, составил 52 %, при повтор-

ной диагностике этот показатель – 65 %. Информативность о мире профессий и

умение соотнести информацию со своими особенностями при первичной диа-

гностике – 54 %, показатель при повторной диагностике составил 68 %. То же

самое происходит и с другими критериями: умение принимать решение состав-

ляло 51 % для группы, теперь же 65 %, умение планировать при первичной диа-

гностике - 53 %, показатель вторичной диагностики – 73 %, и эмоциональное

отношение составляло 53 %, при повторной диагностике это показатель уже –

69 %.
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Изменение показателей в лучшую сторону, говорит о том, что возрос уро-

вень профессиональной готовности подростков, состоящих на учете в ПДН.

Для того чтобы выяснить, является ли изменение уровня профессиональной го-

товности подростков результатом воздействия программы психолого - педаго-

гической помощи подросткам, состоящим на учете в ПДН, или данное измене-

ние случайно (произошло вне зависимости от программы), мы воспользуемся

G-критерием знаков.

Проверим при помощи G-критерий знаков  изменение уровня профессио-

нальной готовности подростков, состоящих на учете в ПДН, после применения

программы профессионально-ориентационной помощи подросткам. (Показа-

тель профессиональной готовности измеряется  с помощью опросника « Про-

фессиональная готовность»  по методике А.П. Чернявской).

На основе результатов исследования сформулируем гипотезы:

Н0 – увеличение уровня профессиональной готовности подростков, состо-

ящих на учете в ПДН, является случайным (т.е. программа неэффективна)

Н1– программа профессионально-ориентационной помощи подросткам,

состоящим на учете в ПДН,  эффективна для увеличения профессиональной го-

товности.

Типичный сдвиг(n)  является положительным , n=19 (по всем пяти показа-

телям).

G-эмп =0 (число нетипичных сдвигов по всем пяти показателям)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=5

Вывод: G-кр больше G-эмп (по всем пяти показателям), следовательно

принимаем гипотезу Н1 ,т.е. программа профессионально-ориентационной по-

мощи подросткам, состоящим на учете в ПДН, эффективна для увеличения

профессиональной готовности.

Далее, на рисунке 11, представлены результаты повторной диагностики

мотивов выбора профессии.



55

Если мы обратимся к рисунку 11, то увидим явные различия результатов

диагностического исследования в начале эксперимента и после него. При по-

вторной диагностике мы получили следующий результат: мотив А почти не из-

менился, это может свидетельствовать об устойчивой позиции подростков с

данным показателем, что на наш взгляд является положительным, т.к. сам мо-

тив подразумевает стремление реализоваться.

Рисунок 11 - Результаты диагностики по методике С.С. Груншпун «Моти-

вы выбора профессии» (подростки, состоящие на учете в ПДН, повторная диа-

гностика)

Что качается мотива В, желание приносить пользу людям и получать удо-

влетворении от профессии возросло из 10 %, до 53 %. На наш взгляд произо-

шел достаточно большой скачек показателя. Данный мотив мы рассматриваем

как положительный, т.к. он подразумевает желание приносить пользу людям и

чувство собственной ответственности. Также мы можем предположить, что

благодаря нашей программе психолого педагогической помощи в профессио-

нальном самоопределении, некоторое количество подростков из категории мо-

тива Б перешли в категорию В, данное предположение может свидетельство-
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вать об эффективности программы, но нам необходимо проверить это с помо-

щью G-критерия знаков.

Б - мотив, мотив желания материального благополучия, не подкрепленного

практическими возможностями из 58 % уходит в 16 %, т.е. мы видим значи-

тельное уменьшение показателя. Если мы рассматриваем этот мотив как нега-

тивный, т.к. данный мотив подразумевает  заблуждение подростка в оценке

собственных возможностей и сопоставлении этих возможностей с целями, то

мы можем предположить, что уменьшение его показателя является результатом

эффективного воздействия нашей программы психолого-педагогической по-

мощи в профессиональном самоопределении подростков, состоящих на учете в

ПДН.

Проверим при помощи G - критерия знаков изменения мотивов выбора

профессии подростков, состоящих на учете в ПДН, после применения про-

граммы профессионально-ориентационной помощи подросткам. (мотивы выбо-

ра профессии определялись при помощи  диагностики по методике С.С. Грун-

шпун «Мотивы выбора профессии»).

На основе результатов исследования сформулируем гипотезы:

Н0 – изменение мотива выбора профессии подростков, состоящих на учете

в ПДН, является случайным (т.е. программа неэффективна).

Н1– программа профессионально-ориентационной помощи подросткам,

состоящим на учете в ПДН,  эффективна для изменения мотива выбора профес-

сии.

1 А – мотив (престижная профессия)

Типичный сдвиг(n)  является отрицательным , n=16

G-эмп =3 (число нетипичных сдвигов)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=4

Вывод: G-кр больше G-эмп), следовательно принимаем гипотезу Н1

2 Б - мотив (материальное благополучие)

Типичный сдвиг(n)  является положительным , n=17
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G-эмп =2 (число нетипичных сдвигов)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=4

Вывод: G-кр больше G-эмп), следовательно принимаем гипотезу Н1

3 В- мотив (стремление к творческой профессии)

Типичный сдвиг(n)  является положительным , n=19

G-эмп =0 (число нетипичных сдвигов)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=5

Вывод: G - кр больше G - эмп), следовательно принимаем гипотезу Н1 ,т.е.

программа профессионально-ориентационной помощи подросткам, состоящим

на учете в ПДН, эффективна для  изменения мотивов выбора профессии.

Результаты повторной диагностики самооценки уровня притязаний пред-

ставлены на рисунке 12:

Рисунок 12 – Результаты повторной  диагностики по методике Шварцлан-

дера «Самооценка уровня притязаний»
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целями, показала, что 69 % от общего количества испытуемых имеют умерен-

ный уровень притязаний. Всего 21 % с низким уровнем притязания, и по 5 %

приходится на высокий и нереалистично низкий уровень. Ссылаясь на полу-

ченные показатели мы можем считать, что получили достаточно хороший ре-

зультат, т.к. умеренный уровень говорит о способности сделать адекватный

профессиональной выбор, учитывая свои способности и возможности.

Проверим при помощи G - критерия знаков изменение уровня притязаний

подростков, состоящих на учете в ПДН, после применения программы профес-

сионально- ориентационной помощи подросткам. (уровень притязаний измеря-

ется с помощью опросника « Самооценка уровня притязаний» по методике

Шварцландера).

На основе результатов исследования сформулируем гипотезы:

Н0 – изменение уровня притязаний подростков, состоящих на учете в ПДН,

является случайным (т.е. программа неэффективна).

Н1 – программа профессионально-ориентационной помощи подросткам,

состоящим на учете в ПДН,  эффективна для изменение уровня притязаний.

Типичный сдвиг(n)  является положительным , n=17

G-эмп =2 (число нетипичных сдвигов)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=4

Вывод: G-кр больше G-эмп), следовательно принимаем гипотезу Н1,т.е.

программа профессионально-ориентационной помощи подросткам, состоящим

на учете в ПДН, эффективна для  изменения уровня притязаний.

Результаты повторной диагностики уровня профессиональных предпочте-

ний  представлены на рисунке 13:
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Рисунок 13 - Результат методики « Опросник профессиональных предпо-

чтений» Дж. Холланда (повторная диагностика)

После повторного проведения данной диагностики на  экспериментальной

группе подростков, состоящих на учете в ПДН, мы получили следующие ре-

зультаты.

Как и в первичной диагностике 16 % испытуемых относятся к артистиче-

скому типу (А). Возросло количество испытуемых относящихся к социальному

типу (С), при повторной диагностике мы получили результата 28 %, при пер-

вичной диагностике -21 %. Люди данного типа стремятся к постоянному лич-

ному общению. Данной категории в профессиональном плане необходимо соб-

ственное удовлетворении от общения с людьми, оказания им пользы и прине-

сения пользы. Социальный тип  направлен на оказание пользы обществу.

Что касается конвенционального тика (К), то  если при первичной диагно-

стике к данному типу относились 31 % испытуемых, то при повторной диагно-

стике – 16 %. Т.К. главными чертами характера  людей данного типа является:

консерватизм, подчиненность и зависимость, мы можем сказать, что данное из-

менения показателя является положительным.
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Также неизменным в повторной диагностике показатель реалистического

типа (Р) 16 %. Предприимчивый тип (П) свидетельствует о стремлении челове-

ка к достижению той или иной цели, но у данного типа присутствуют черты

агрессивности в характере, в повторной диагностике он составляет 21 %. Реа-

листический же тип говорит о высокой эмоциональной стабильности, рацио-

нальности в делах, и умении  определять конкретные задачи и жизненные цели.

Данные люди при достижении жизненных целей выстраивают адекватный ло-

гический путь, и четко придерживаются его.

Для того, что бы проверить являются ли данные изменения результатом

эффективного воздействия программы психолого-педагогической помощи под-

росткам, состоящим на учете в ПДН применим G - критерий знаков.

Проверим при помощи G - критерия знаков изменение уровня притязаний

подростков, состоящих на учете в ПДН, после применения программы профес-

сионально- ориентационной помощи подросткам. (уровень притязаний измеря-

ется с помощью опросника « Самооценка уровня притязаний» по методике

Шварцландера).

На основе результатов исследования сформулируем гипотезы:

Н0 – изменение уровня притязаний подростков, состоящих на учете в ПДН,

является случайным (т.е. программа неэффективна).

Н1 – программа профессионально-ориентационной помощи подросткам,

состоящим на учете в ПДН,  эффективна для изменение уровня притязаний.

Типичный сдвиг(n)  является отрицательным , n=3

G-эмп =2 (число нетипичных сдвигов)

G-кр ( p;n), p=0,05

G-кр=4

Вывод: G-кр больше G-эмп), следовательно принимаем гипотезу Н1, т.е.

программа профессионально-ориентационной помощи подросткам, состоящим

на учете в ПДН, эффективна для изменения уровня притязаний.

Таким образом, проанализировав проделанную работы и результаты за-

ключительного этапа эксперимента, мы можем сделать вывод о эффективности
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программы психолого – педагогической помощи в профессиональном само-

определении подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несо-

вершеннолетних. Благодаря нашей программе, нам удалось повысить уровень

профессиональной готовности испытуемых. Реализуя нашу программу, мы ра-

ботали по четырем направлениям (диагностическое, информационно - просве-

тительское, мотивационно-ценностное, организационно – деятельностное), де-

лая акцент на самом субъекте.

Анализируя результаты диагностики до и после реализации программы

можно сделать вывод о её эффективности. Таким образом, подтвердилась гипо-

теза исследования.

В качестве причин, по которым реализация опытно–экспериментального

исследования была затруднена, мы можем выделить равнодушное отношение

некоторых учителей к проблемам  профессионального самоопределения под-

ростков, состоящих на учете в ПДН.

Подростковый возраст предоставляет особые возможности для формиро-

вания профессиональных качеств личности школьников за счет активного раз-

вития теоретического логического мышления, памяти, воображения, открытия

новой области представлений, переживаний. Переход от эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира к преимущественно рациональ-

ному его освоению значительно расширяет совокупность знаний, умений и

навыков, которые осваивают подростки в единстве содержания учебной и вне-

урочной деятельности, что способствует их интеллектуальному развитию, обо-

гащению эмоциональной сферы, усиливает внимание к нравственному аспекту

формирования своей личности. Характерна потребность в общественно полез-

ной деятельности, общении, ценностном самоопределении и утверждении себя

как социально значимой личности.

Выбирая формы и методы работы внеклассной работы со школьниками,

необходимо учитывать их возрастные  психологические особенности: любозна-

тельность, потребность в новых впечатлениях, эмоциональность, стремление к

самостоятельности, потребность в игре и др. В связи с этим целесообразно ис-
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пользовали беседу, эмоциональный рассказ, дискуссию, наблюдение, практиче-

ский показ, проблемную ситуацию, рефлексию; выбирали групповые формы

работы, сюжетно-ролевые игры, диалоговое общение, соревнование, то есть та-

кие формы, которые способствовали бы возбуждению интереса и любознатель-

ности.

С целью повышения эффективности, повышения уровня профессиональ-

ной готовности у подростков, состоящих на учете в ПДН, воспитательная рабо-

та должна носить активный (поведенческая, интеллектуальная, вербальная, не-

вербальная активность), систематический, осознанный (в форме сотрудниче-

ства – в игре, учении, труде) характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования лично-

стью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реали-

зации через согласование личностных и социально-профессиональных потреб-

ностей.

У подростков, при нормальном развитии, профессиональное самоопреде-

ление выражается во внутренней готовности к осознанному  построению пер-

спектив своего личностного, профессионального и жизненного развития, их

корректировке и реализации.

Оптанту приходится проделывать большую внутреннюю работу для адек-

ватного  выбора профессии: анализ собственных ресурсов, требований предпо-

читаемой профессии, адекватно осознавать какие-либо несоответствия и давать

оценку возможности корректировке этих несоответствий.

Психолого–педагогическая помощь в профессиональном самоопределении

подростков, состоящих на учете в ПДН, непосредственно  нацелена на субъект.

Необходимо изучение личностных качеств и особенностей данной категории

детей.

В процессе профессионального самоопределения, подросток приобретает

новую внутреннею позицию при которой может почувствовать  свою принад-

лежность к обществу, осознать себя, как его члена, и принять свое место в нем.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические осно-

вания психолого-педагогической помощи подросткам, состоящим на учете в

подразделении по делам несовершеннолетних.

Осмысление теоретических разработок и положительного педагогического

опыта в области  профессионального самоопределения подростков находящих-

ся в трудной жизненной ситуации  и его современного состояния позволило

сформировать теоретическую базу исследования, обосновывающую необходи-

мость выделения психолого-педагогической помощи в профессиональном са-
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моопределении подросткам, состоящим на учете в ПДН в относительно само-

стоятельное направление воспитательной работы в школе.

Существенное значение имеют возрастные особенности формирования и

проявления готовности к совершению адекватного профессионального выбора

у подростков. Подростковый возраст предоставляет особые возможности для

формирования профессиональных качеств личности за счет активного развития

теоретического логического мышления, памяти, воображения, открытия новой

области представлений, переживаний. Переход от эмоционально–чувственного

восприятия окружающего мира к преимущественно рационально–

практическому его освоению значительно расширяет совокупность знаний,

умений и навыков, которые осваивают подростки в единстве содержания учеб-

ной и внеурочной деятельности, что способствует их интеллектуальному разви-

тию, обогащению эмоциональной сферы, усиливает внимание к нравственному

аспекту формирования своей личности. Характерна потребность в общественно

полезной деятельности, общении, ценностном самоопределении и утверждении

себя как социально значимой личности.

Оказывая психолого-педагогическую помощь в профессиональном само-

определении подросткам, необходимо, учитывать их возрастные особенности,

особенности личности  и ситуации развития.  В учебной и внеурочной деятель-

ности эффективно применение  активных форм и методов (эмоциональный рас-

сказ, приведение положительного примера, убеждение, рефлексия, дискуссия,

реферирование, использование видео – и иллюстративных материалов, работа с

первоисточниками, интернет–ресурсами, решение проблемных заданий на ин-

тегрированных уроках, уроках обобщения, размышления, обсуждения, коллек-

тивные творческие дела, интерактивные игры и др.). Они направлены на одно-

временное формирование системы знаний, взглядов и убеждений о профессио-

нальном самоопределении, включение в доступную возрасту личностно и соци-

ально–значимую деятельность. Участие подростков, состоящих на учете в

ПДН, в разнообразной по содержанию, форме и видам групповой, коллектив-

ной деятельности ориентирует их и мотивирует к социально значимой деятель-
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ности, тем самым готовит к активной и сознательной жизни, способствует са-

мовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию, социальной адапта-

ции, помогает определять линию поведения, жизненные принципы.

В ходе проведения опытно–экспериментального исследования выявлен

уровень профессиональной готовности подростков, состоящих на учете в ПДН,

мотивы выбора профессии и самооценка уровня притязания, а также рассмот-

рены профессиональные предпочтения подростков экспериментальной группы.

Экспериментальная проверка названных показателей профессионального само-

определения, доказала эффективность  работы по вышеперечисленным направ-

лениям и формировании необходимых качеств для совершения адекватного

профессионального выбора подростками, состоящими на учете в ПДН.

С целью повышения эффективности профессионального воспитания у

старшеклассников, воспитательная работа должна носить активный (поведен-

ческая, интеллектуальная, вербальная, невербальная активность), систематиче-

ский, осознанный  (в форме сотрудничества – в игре, учении, труде) характер. В

основание организации воспитательной работы должен быть положен принцип

культуросообразности и целеполагаемости (в том числе в общении).

Показателями эффективности психолого-педагогической помощи в про-

фессиональном самоопределении подростков, состоящих на учете в ПДН, при

реализации авторской программы являются:

- наличие системы знаний о мире профессий и возможностях профессио-

нального выбора, полученных подростками в ходе осуществления информаци-

онно – просветительского этапа программы;

- наличие сознательного отношения к выбору будущей профессии;

- умение адекватно оценивать свои возможности выбирая будущую про-

фессии, и учитывать способности.;

Результаты проведенного исследования дают основания говорить об опре-

деленном вкладе психолого - педагогической деятельности в процесс профес-

сионального самоопределения подростков, состоящих на учете в ПДН. Даль-

нейшая ее разработка может быть направлена на более детальное изучение со-
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держания, педагогических технологий, творческих методик в профессионально-

ориентационной работе подростками, состоящими на учете в ПДН.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и

молодёжь в возрасте 14-20 лет. Она определяет уровень готовности совершить

адекватный профессиональный выбор. В данной методике профессиональная

готовность рассматривается по следующим критериям:

Автономность

Информированность

Принятие решений

Планирование

Эмоциональное отношение

Форма проведения: индивидуальная и групповая. Испытуемым предлага-

ется ряд утверждений об особенностях их представлений о мире профессий.

Если они согласны с тем, что написано в утверждении, то в бланк листа ответов

ставят знак «+», если не согласны – знак «-». Ответить необходимо на все во-

просы. Искренность ответов даёт возможность более чётко определить те про-

блемы, которые следует решить для более удачного профессионального само-

определения подростка.

Опросник

1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную про-

фессию, а уровень образования.

2. Я не принимаю серьёзных решений мгновенно.

3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серь-

ёзным образом оцениваю свои способности.

4. Я знаю, в каких условиях я буду работать.

5. Я анализирую своё прошлое.

6. Я тяжело переношу неудачи в жизни.

7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт.

9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоя-

щем.

10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий.

11. Все мои действия подчинены определённым целям.

12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило

раньше.

13. По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подроб-

ностей не гарантирует от разочарований.

14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя

бы в одной области (практической или теоретической).

15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жиз-

ни.

16. Я ничего не делаю без причины.

17. Меня вполне устраивает моя пассивность.

18. Я задумываюсь о том, что меня ждёт в будущем.

19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу.

20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно.

21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне

нужно.

22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла».

23. Я не задумываюсь о своём будущем.

24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи.

25. Я знаю самого себя.

26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство род-

ных и близких.

27. Чем больше профессий я знаю, тем легче мне будет выбирать.

28. Мне не нравится быть самостоятельным.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

29. Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который

я хотел бы получить.

30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать реше-

ния.

31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных матема-

тических задач.

32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не

способен.

33. Я не представляю себя работником, решающим производственные

и личные проблемы, связанные с производством.

34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помо-

щи руководителя.

35. Мне трудно узнать о перспективах, которые даёт та или иная про-

фессия.

36. Я считаю, что интуиция основана на знании.

37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не даёт.

38. У меня нет устойчивых взглядов на моё профессиональное буду-

щее.

39. В моей жизни мало успехов.

40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных за-

ведениях и местах работы.

41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может,

и неудачами в своей профессиональной жизни.

42. Я признаю только обдуманный риск.

43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе.

44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим.

45. Я с детства привык доводить начатое до конца.

46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

47. Я зная, что мне интересно.

48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без кон-

кретного названия.

49. Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение.

50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне

нужно.

51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни.

52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве.

53. Я мало задумываюсь о своей жизни.

54. Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходи-

мо принимать решения.

55. В оценке профессий эмоции для меня играют большую роль.

56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия.

57. У меня нет определённых требований к будущему.

58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию.

59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности.

60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно

необходимы для моей профессии.

61. Я – соломинка, ведомая течением жизни.

62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место

работы (учёбы), у меня портится настроение.

63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на

ту, которая внешне более привлекательна.

64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего.

65. Если что-то помешает мне получит выбранную профессию, я легко

поменяю её на другую.

66. Я никогда не задумываюсь, по каким законам устроен мир профес-

сий.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

67. Я считаю, что люди, которые много достигли в жизни, знали, поче-

му они поступали так, а не иначе.

68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла

мне в понимании мира профессий.

69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми.

70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей.

71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор

профессии.

72. Я знаю, что для меня в жизни важно.

73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях.

74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперёд.

75. Я знаю, почему я выбрал именно эту профессию.

76. Лучший способ познакомиться с профессией – поговорить с тем,

кто по ней работает.

77. Мне не нравится, когда много думают о будущем.

78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и больше

никогда учиться не буду.

79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в дру-

гих.

80. Заранее известных способов изучения мира профессий не суще-

ствует.

81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть.

82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперёд.

83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению.

84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные.

85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я

буду работать после его окончания.



78

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Методика «Профессиональная готовность» Чернявская А.П.

86. Мне всё равно, будут ли уважать меня на работе как профессиона-

ла.

87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения.

88. Всё, что со мной происходит, - дело случая.

89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии.

90. В важных решениях я не иду на компромиссы.

91. Я не доверяю рекламе профессий.

92. Я не понимаю причин многих моих поступков.

93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья.

94. Я не понимаю самого себя.

95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожида-

ет.

96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний

пользы мало.

97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор.

98. Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради пер-

спективных профессиональных целей

99. Я представляю, каким я буду через 10 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Опросник профессиональных предпочтений (Методика Дж.Холланда)

Методика направлена на определение профессиональных предпочтений

граждан

Инструкция:

Ниже попарно представлены различные профессии. В каждой паре поста-

райтесь отдать предпочтение одной из них. В листе ответов поставьте крестик в

строке, соответствующей коду выбранной профессии (буква в скобках). Закон-

чив работу, подсчитайте количество крестиков в каждой строке и запишите

сумму.

1. Инженер-технолог (Р) — Конструктор (И)

2. Вязальщик (Р)-Санитарный врач (С)

3. Повар (Р)-Наборщик (К)

4. Фотограф (Р)-Заведующий магазином (П)

5. Чертежник (Р) — Дизайнер (А)

6. Философ (И)-Психиатр (К)

7. Ученый-химик (И) — Бухгалтер (К)

8. Редактор научного журнала (И)-Адвокат (П)

9. Лингвист (И)- Переводчица художественной литературы (А)

10. Педиатр (С) — Снабженец (П)

11. Завуч по внеклассной работе (С)- Коммерсант (П)

12. Спортивный врач (С)- Фельетонист (А)

13. Нотариус (К)-Снабженец (П)

14. Оператор ЭВМ (К)- Карикатурист (А)

15. Политический деятель (П)-Писатель (А)

16. Садовник (Р)- Метеоролог (И)

17. Водитель трамвая (Р)- Медсестра (С)

18. Инженер-электронщик (Р)-Секретарь-машинистка (К)
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19. Телемеханик (Р)-Начальник работ (П)

20. Маляр (Р)-Художник по металлу (А)

21. Биолог (И)-Глазной врач (С)

22. Телерепортер (П)-Режиссер (А)

23. Гидролог (И)-Ревизор (К)

24. Зоолог (И)-Главный зоотехник (П)

25. Математик (И)-Архитектор (А)

26. Работник детской комнаты милиции (С)-Счетовод (К)

27. Учитель (С)-Журналист (П)

28. Воспитатель (С)-Художник по керамике (А)

29. Экономист(К)-Заведующая отделом (П)

30. Корректор (К)-Критик (А)

31. Заведующий хозяйством (П)-Дирижер (А)

32. Радиооператор (Р)-Специалист по ядерной физике (И)

33. Наладчик (Р)-Радиомонтажник (К)

34. Агроном-селекционер (Р)- Коммерсант (П)

35. Закройщик (Р)-Декоратор (А)

36. Археолог(И)-Эксперт (К)

37. Работник музея (И)-Консультант (С)

38. Ученый (И)-Актриса (А)

39. Логопед (С)-Стенографистка (К)

40. Врач (С)- Дипломат (П)

41. Главный бухгалтер (К)-Директор (П)

42. Психолог (С)-Поэт (А)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тест по выявлению мотивов выбора профессии С.С. Гриншпун

Отметьте в листе ответов знаком «+» те номера мотивов, которые имеют

для Вас значение при выборе профессии.

Перечень мотивов:

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются

особенности специалиста в избираемой профессии.

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в

избираемой сфере трудовой деятельности.

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе.

4. Влияние родителей, друзей и знакомых.

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей.

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сфе-

рой деятельности.

7. Желание оказать помощь другим лицам.

8. Привлекает индивидуальная работа.

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и неизве-

данное.

10. Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответ-

ствует Вашим способностям.

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности.

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекатель-

ной.

13. Возможность проявить самостоятельность в работе.

14. Привлекает предпринимательская деятельность.

15. Необходимость материально помогать семье.

16. Желание приобрести опыт работы в хозрасчетном объединении.

17. Интерес к деловым контактам с людьми.

18. Привлекают условия работы по профессии.
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Тест по выявлению мотивов выбора профессии С.С. Гриншпун

19. Желание работать в престижном месте.

20. Стремление к руководящей работе.

21. Влияние средств массовой информации.

22. Желание приносить пользу людям.

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности.

24. Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Самооценка уровня притязаний по методике Шварцландера»

Инструкция

1. Подумайте, сколько «плюсиков» вы сможете нарисовать за 10 секунд, и

это число предполагаемых «плюсиков» укажите в бланке 1; поставьте цифру

рядом с УП (уровень притязаний). Затем по сигналу экспериментатора «Пуск»

начинайте рисовать «плюсики» в каждом квадратике бланка 1, а по сигналу

«Стоп» — прекратите рисовать. Подсчитайте число реально нарисованных ва-

ми «плюсиков» и укажите в бланке 1 рядом с УД (уровень достижений).

2. Учитывая ваш предыдущий опыт и диапазон ваших возможностей (мо-

жете ли вы больше, быстрее нарисовать «плюсики»), укажите в бланке 2 ваш

уровень притязаний и затем по сигналам экспериментатора «Пуск» и «Стоп»

повторите опыт, подсчитайте и запишите в бланк 2 ваш уровень достижений.

3. Данную процедуру опыта повторите для третьего, а затем для четверто-

го бланка. (Примечания для экспериментатора см. ниже.) Обработка данных 1.

Вычислите ваш уровень притязаний по формуле:

где УП (2) — уровень притязаний из бланка 2; УД (1) — уровень до-

стижений из бланка 1 и т. д. в соответствии с указанными в скобках номерами

бланков.

2. Полученные значения уровня притязаний сравните с психодиагностиче-

ской шкалой.

Уровень притязаний (УП) равен 5 и выше — нереалистично высокий;

УП = 3 -/- 4,99 - высокий; УП = 1 -/- 2,99 - умеренный; УП = -1,49 -/- 0,99

— низкий, УП = -1,50 и ниже — нереалистично низкий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Методические разработки мероприятий

Профориентационный урок  на тему: « Важный выбор»
Цели урока:

- формирование у учащихся ответственного отношения к выбору

профессии;

- повышение уровня ориентации в будущей профессиональной

деятельности;

- осознание основных личностных мотивов будущей профессиональной

деятельности.

Задачи урока:

- актуализация проблемы успешного выбора профессии;

- формирование у подростков отношения к успеху как результату соб-

ственного труда;

- формирование навыков групповой работы, культуры спора.

В оформлении лекции используется лист ватмана со следующими вопро-

сами:

1 Знаешь ли ты основное содержание профессии?

2 Знаешь ли ты условия труда и оплаты, возможности повышения квали-

фикации?

3 Знаешь ли ты, какие учебные заведения готовят специалистов данной

профессии?

4 Есть ли у тебя качества, необходимые для овладения профессией?

5 Считаешь ли ты уровень своих знаний достаточным для овладения из-

бранной профессией?

6 Знаешь ли ты, какие школьные предметы необходимы тебе в большей

мере для овладения профессией?
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Текст урока: добрый день. Сегодня у нас с вами  урок профориентации.

Скоро перед вами встанет вопрос: «А что дальше ждет меня после школы?» То

есть возникает  проблема выбора профессии. Как правильно подойти к

этому важному вопросу? Выбор профессии – ответственны   й шаг. Нужно по-

нимать, что неправильно принятое решение в юности может разбить судьбу,

привести к пассивному существованию. А что значит для человека выбор пра-

вильного пути? Это  прежде всего активная, творческая, радостная жизнь – од-

но  из важных составляющих условий человеческого счастья.

Выбор профессии. Сложно ли это?

Для начала я попрошу вас достать листок бумаги и ручку.  Наверху листка

напишите профессию, которую вы  для себя выбрали. Если не выбрали, то,

подбирая утверждения «Я  могу», «Я хочу», «Мне надо» относительно трудо-

вой деятельности,   постарайтесь решить, какая профессия подходит именно

вам.

Итак, Кем стать? Вы, наверное, часто задумываетесь над тем, кем быть, ка-

кую профессию выбрать. Эти вопросы вам задают и в школе, и дома. Сегодня

на уроке мы с вами поговорим о профессиях, об их выборе, постараемся оха-

рактеризовать человека по профессиональным качествам.

Что такое профессия? Профессия – это род трудовой деятельности, заня-

тий, требующих определенной подготовки и являющихся источником суще-

ствования.  На чем основывается выбор профессии? Выбор профессии - это,

прежде всего, процесс, цепочка взаимосвязанных шагов, осуществляемых с

учетом различных обстоятельств, которые можно разделить на  группы: планы,

склонности и способности.

Планы – это  личные планы человека относительно его карьеры и будуще-

го. Зачастую, как показывает практика,  человеку приходится учитывать и пла-

ны  близких, например родителей.
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Склонности – это  интересы к определенным видам деятельности, либо

степень желания к тому или иному роду деятельности.

Способности. Могут быть как уже известные выбирающему профессию,

так и скрытые, не успевшие проявиться.

Не менее актуальны социальный запрос на тот или иной вид профессии, а

также прогноз динамики спроса на профессионалов в будущем.

Выбор профессии многие специалисты рекомендуют представлять в виде

равнобедренного треугольника, стороны которого обозначаются  понятиями:

«я могу», «я хочу» и «надо».

Хочу - это интересы и склонности личности, которые могут проявляться

уже в самом раннем возрасте (внимание, родители!). Например, склонность к

работе с людьми, техникой, природой и т. д. Могу - это способности человека к

освоению и выполнению определенной профессиональной деятельности. При-

чем, выполнению быстрому и качественному. Надо - это, так сказать, социаль-

ный заказ, то есть потребность общества в людях определенных специально-

стей, спрос.

А знаете ли Вы?

Что самые странные должности в мире:

Профессиональный сборщик ЛЕГО (Калифорния, Карлсбад) – из деталей

знаменитого конструктора эти люди создают порой целые ландшафты.

Водители такси с караоке (Хельсинки) – такое такси стоит гораздо дороже.

Тренер уток (США, Мемфис) – организует церемониальные шествия своих

подопечных по отелю – от крыши до фонтана.

В мире насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год

исчезают десятки старых и возникают сотни новых.

Некоторые профессии кокетливо меняют названия, прикидываясь совре-

менными. Не сразу поймешь, что бармен — это буфетчик, а менеджер —

управляющий
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. Классификация профессий по алфавиту поможет сориентироваться в них, если

знать названия всех сорока тысяч профессий.

Классификация профессий, разработанная Е.А. Климовым

Классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их

на разновидности по каким-то важным признакам.

Тип профессии определяется предметом труда, с которым взаимодействует

человек.

Выделяют пять основных типов профессий:

человек – техникачеловек – человекчеловек – природачеловек – знаковая

системачеловек – художественный образ.

Человек – техника

Включает в себя обслуживание техники, ремонт, установку, наладку,

управление, производство и обработку металлических и неметаллических изде-

лий, механическую сборку, монтаж и т. д. (К таким профессиям относятся: сле-

сарь, токарь, шофер, инженер, водитель, электрик, радиотехник.)

Человек – человек

Труд людей этих профессий направлен на воспитание и обучение, инфор-

мирование, бытовое, трудовое и медицинское обслуживание людей ( это: про-

давец, библиотекарь, журналист, врач, учитель, воспитатель, официант, адми-

нистратор).

Человек – природа

К этому типу относятся профессии, связанные с объектами живой и нежи-

вой природы (например: фермер, лесник, биолог, садовник, зоотехник, агроном,

геолог, пчеловод).

Человек – знаковая система

Этот тип профессий объединяет людей, объектом труда которых является

устная и письменная речь, цифры, химические и физические знаки, символы,

ноты, схемы, карты, графики и т.п.
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Человек – художественный образ

Профессии этого типа включают занятия, связанные с различными видами

искусства – прикладного, изобразительного, музыкального, литературного, те-

атрального (это: артист, писатель, гравер, архитектор, фотограф, музыкант, мо-

дельер, дизайнер).

Естественно, что  при выборе профессии человек может допустить ошиб-

ки.

Типичные ошибки в данном вопросе:

1-я ошибка: «имидж — всё». В погоне за престижностью специальности

забывается, что редкие «непрестижные»  рабочие специальности всегда востре-

бованы и высоко оплачиваются.

2-я ошибка: «за компанию». Не стоит подстраиваться под лучшего друга и

идти в тот же вуз только потому, что он планирует туда поступить.

3-я ошибка: родительское благословение. Влияние родителей на выбор бу-

дущей профессии ребенка может быть как положительным, так и отрицатель-

ным. Нужно различать так называемые династические профессии, когда вы вы-

растаете информационно подкованным в какой-либо области и благодаря этому

уже перед поступлением в вуз знаете намного больше, чем другие абитуриен-

ты: плюсы и минусы специальности, ее рутинную часть и романтическую сто-

рону, времена безденежья и карьерных взлетов. Это положительная сторона

выбора  профессии. Но есть и отрицательная. Когда частенько ва родители со-

знательно или подсознательно стремятся реализовать в вас свои несбывшиеся

мечты.

4-я ошибка: «мечты, мечты...» Безусловно, многие современные выпуск-

ники школ очень амбициозны. Их кумиры — молодые и успешные звезды шоу-

бизнеса. Объяснить вчерашнему школьнику, что он, к сожалению, не звезда,

бывает порой практически невозможно.
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5-я ошибка: «погоня за деньгами». Для многих людей работа не становится

источником реализации собственных талантов, а является лишь источником

материального дохода.

Анализ этой информации поможет вам правильно выбрать свою специаль-

ность, свое дело. Скучный термин «профориентация» на самом деле очень

увлекательное и полезное занятие. Сколько людей страдают из-за того, что ко-

гда-то сделали неправильный выбор! Не стоит выбирать профессию, ориенти-

руясь на советы знакомых, на возможные высокие заработки или престиж.

Прислушайтесь к голосу своего сердца, протестируйте себя самостоятельно или

вместе с профессионалами, и тогда потом вам не о чем будет сожалеть. Вы сде-

лаете безошибочный выбор.

Будьте уверены в себе! Успехов! Окончательный выбор только за вами,

ибо, выбирая профессию, вы выбираете судьбу.

А теперь вернемся к нашим листкам. Посмотрите, пожалуйста, на ватман и

ответьте на вопросы ("да" или "нет").

Если больше ответов на вопросы положительные, то достигнуты все по-

ставленные цели.

Всем тем, кто дал отрицательный результат, следует  задуматься и пораз-

мышлять.
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Занятие-игра по профориентации «Я и мир профессий»

Цели:

1 Ознакомление учащихся с житейским способом выбора профессий;

2 Информирование их о качествах, присущих людям тех или иных профес-

сий;

3 Помощь в определении своих интересов и способностей;

Задачи:

1 Провести игру: “Назови профессии или специальности на заданные бук-

вы”;

2 Провести игру: «Самая – самая»;

3 Изучить житейский метод выбора профессии;

4 Провести игру: «Угадай профессию»;

5 Выявить и перечислить профессиональные качества;

6 Провести тестирование по ДДО Е.А. Климова.

Оборудование: стенды классификации профессий, карточки с названиями

профессий, тестовые бланки, фильмы, диафильмы о профессиях.

1 Слово учителя.

Ребята, не далек тот час, когда вы получите аттестаты о среднем (полном)

образовании и вступите в новую пору своей жизни. Прежде главным для вас

были учеба, ваше разностороннее развитие – база вашей дальнейшей жизни.

Теперь вам надо серьезно задуматься о выборе своей профессии.

В вашем возрасте это сделать не легко. Помочь вам могут ваши родители,

старшие братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы прислушивае-

тесь, которые служат вам примером.

При выборе профессии существует множество нюансов. Можно применить

целую научно разработанную систему, состоящую из нескольких способов по-

иска.

Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из них.
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А для начала проведем игровую разминку. Я предлагаю вам разделиться на

две команды.

(Деление на команды повышает активность учащихся)

2 Игровая разминка.

Игра первая: на доске написаны буквы: К, Р, Ф, П

Надо придумать профессии или специальности, начинающиеся на эти бук-

вы. Чья команда это сделает лучше?

К Р Ф П

Контролер Разведчик Фрезеровщик Проводник

Киноартист Рыбак Фотограф Плотник

Крановщик Редактор Фигурист Пилот

Кочегар Радиоведущий Фармацевт Пожарный

Вторая игра: «САМАЯ-САМАЯ». А теперь вы ответите на вопросы с эле-

ментами юмора.

Назовите профессии:

1 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)

2 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...)

3 Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, мо-

дель...)

4 Самая волосатая (парикмахер...)

5 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)

6 Самая неприличная (венеролог, ассенизатор...)

7Самая смешная (клоун, пародист...)

8 Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-

затейник...)

9 Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психо-

лог...)
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3 Слово учителя.

Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных

профессий и специальностей. Возможно не обычных для нашего региона, но

востребованных в стране и мире.

Вряд ли кто из вас мечтает стать космонавтом, разведчиком, кутюрье, ба-

лериной, а тем более – полярником или мультипликатором. Основная масса

выпускников скорее всего выберет более обыденную профессию.

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет на наш вы-

бор.

Как мы уже говорили, существует много подходов к выбору профессии, но

мы с вами сегодня воспользуемся самым приемлемым для нас – житейским.

Само слово житейский говорит за себя. Это не научный специфический

подход, а то, чем люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из су-

ществующих обстоятельств, своего опыта и возможностей.

Итак, что же мы должны учитывать при выборе профессии, следуя этому

методу?

1 Востребованность на рынке труда.

2 Доходность.

3 Требования к умственным и физическим способностям, здоровью (кос-

монавт, водолаз).

4 Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС,

шахтер).

5 Образованность (врач, учитель, психолог, ученый).

6 Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер,

парикмахер, портной).

7 Положительное влияние на семейную жизнь.

8 Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа).

9 Возможность карьерного роста (важно или не важно).
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В нашем регионе большую роль играет пункт: «востребованность на рынке

труда».

Вот именно поэтому вы и не мечтаете стать полярниками и балетмейсте-

рами, а выбираете более знакомые вам профессии.

Положение можно изменить, если иметь мечту, желание, стремиться к по-

ставленной цели, при этом обладать нужными качествами, способностями,

причем – неоспоримыми.

4 Игровая разминка.

А теперь давайте отдохнем и поиграем в «Угадай профессию».

Желающим я раздам карточки с указанной там профессией. Показывать

содержимое карточки одноклассникам нельзя.

Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при

помощи жестов и мимики, без слов. Команды должны угадать, какую профес-

сию им демонстрируют.

Прилагаемый список профессий:

Плотник, пилот, жонглер, штукатур, доярка, швея, врач, художник и т.д.

5 Профессиональные качества.

Давайте настроимся на серьезную работу.

Каждая профессия требует набора определенных качеств, которыми дол-

жен обладать представитель данной профессии.

Сейчас мы выясним качества, присущие тем профессиям, которые чаще

всего выбирают выпускники нашей школы. (Учащиеся самостоятельно анали-

зируют и перечисляют качества заданных профессий. Запись осуществляется

учителем на доске).

ВРАЧ УЧИТЕЛЬ ЮРИСТ ЭКОНОМИСТ

Гуманность Любовь к детям          Честность Терпение

Тактичность          Гуманность                 Порядочность        Собранность

Ответственность  Терпение Знание законов      Точность  и т. д.
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А теперь по перечисленным качествам угадайте профессию:

Учитель перечисляет профессиональные качества, а дети угадывают и

называют профессию.

Физическая подготовка, дисциплина, смелость, находчивость, выдержка,

собранность, самосовершенствование, ответственность, собранность, отвага,

решительность, патриотизм, воображение

Какая картина вырисовывается перед нами? Казалось бы – такие разные

профессии, а качества повторяются.

Это значит, что кроме узкой специализации, человек должен быть всесто-

ронне развитым.

6 Классификация профессий по предмету труда (ДДО Е.А.Климова).

Сейчас, используя этот тест, вы узнаете, какая из сфер деятельности боль-

ше привлекает лично вас, от этого будет зависеть выбор вами профессии, само-

реализация себя и достижение успехов на дальнейших этапах вашей жизни.

(Проводится тестирование).

7 Подведение итогов

Подсчитав результаты, мы подведем итог: какая сфера деятельности со-

брала больше всего симпатий, а какая - антипатий. (Учитель зачитывает свой-

ства типов труда: «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – чело-

век», «Человек – знаковые системы», «Человек – художественный образ»). Бо-

лее подробно с выбранной сферой деятельности можно ознакомиться с помо-

щью стендов классификации профессий.
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Тренинг «Я- это Я »

Цель: формирование положительного отношения к себе и другим

Задачи:

- расширить знания учащихся о специфике межличностных отношений;

- формировать позитивное отношение к себе;

- развить чувство толерантности;

- формировать адекватную самооценку.

Упражнение «Бинго»

Цель: создать позитивную атмосферу.

Ведущий предлагает подросткам взять лист бумаги А4, руками «вырезать»

фигурку «Бинго», разрисовать фломастерами и на обратной стороне написать:

- на голове - твоя заветная мечта;

- на правой руке - твоя черта характера;

- на левой руке - черта характера, которую ты хочешь сформировать;

- на правой ноге - любимое место отдыха;

- на левой ноге - любимое блюдо;

- на туловище - как ты хочешь, чтобы тебя называли сверстники.

После того, как подростки выполнили задание, ведущий просит всех

встать, двигаясь по комнате, подойти друг к другу, найти и записать на соот-

ветствующих частях «Бинго» имена тех, с кем у них совпала одна или несколь-

ко позиций. После этого участники возвращаются в круг.

Упражнение «Ожидание»

Цель: узнать, что ожидают участники от сегодняшнего занятия.

Подростки по очереди высказывают ожидания от занятия.

Упражнение «Грамота»

Цель: повышать самооценку. Ведущий раздает каждому участнику лист

бумаги А4 и предлагает написать похвальную грамоту себе, указать, за что он

ее получает. Каждый участник зачитывает свои наработки.
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Обсуждение:

- Трудно было писать грамоту себе?

- Если так, то почему?

- Понравилось ли вам это упражнение?

Упражнение «Все мы - разные»

Цель: осознание своей индивидуальности, неповторимости.

Ведущий зачитывает записанный на доске эпиграф: «Люди, как реки: вода

во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то

быстрая, то широкая, то тихая, то теплая» (Л. Толстой). Ведущий. Действитель-

но, все мы разные. Но что-то особенное выделяет нас среди других. Что?

Назовите и напишите на лепестке цветочка свою особую неповторимую

черту, прикрепив ее к серединке цветка. А теперь посмотрите, какой у нас пре-

красный цветок. Он один, а нас много.

Упражнение «Путаница»

Цель: снять напряжение, расслабиться. Один участник выходит за дверь.

Ведущий предлагает ученикам создать цепочку (змею), что имеет начало (голо-

ву) и конец (хвост), и запутаться. Задача подростка, который зашел в класс, -

распутать змею.

Упражнение «Мои советы»

Цель: понять, что нужно изменить в себе, увидеть себя глазами других.

Ведущий раздает каждому участнику лист бумаги А4 и предлагает напи-

сать свое имя. Затем все по часовой стрелке передают свои листы, на которых

каждый по очереди пишет рекомендацию относительно недостатков характера.

Обсуждение:

- Трудно было писать друзьям рекомендации?

- Довольны ли вы тем, что написали друзья?

Упражнение «Все равно ты молодец»
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Цель: поднять самооценку подростка, снять психоэмоциональное напря-

жение.

Ведущий предлагает школьникам объединиться в группы по двое, по при-

знаку «день» и «ночь». Один человек говорит о своем недостатке, а другой от-

вечает: «Ну и что, все равно ты молодец, потому что ...».

Обсуждение:

- Какие ощущения вызвало упражнение?

Притча о мастере

Как-то вечером собрались вместе музыкальные инструменты: скрипка,

саксофон, труба, флейта и контрабас. И возник между ними спор: кто лучше

играет. Каждый инструмент начал выводить свою мелодию, показывать свое

мастерство. Но получалась не музыка, а ужасные звуки. И чем больше каждый

старался, то непонятной и уродливой становилась мелодия. Вот появился чело-

век и взмахом руки остановил эти звуки, сказав: «Друзья, мелодия-это одно це-

лое. Пусть каждый прислушивается к другому, и вы увидите, что получится».

Человек снова взмахнул рукой, и сначала робко, а потом все лучше зазвучала

мелодия, в которой было слышно печаль скрипки, лиричность саксофона, оп-

тимизм трубы, уникальность свирели, величество контрабаса. Инструменты иг-

рали, с восхищением следили за волшебными взмахами рук человека. А мело-

дия все звучала и звучала, сочетая исполнителей и слушателей в одно целое.

Как важно, чтобы оркестром кто дирижировал!

Достижение гармонии возможно только тогда, когда все объединены од-

ной целью и направлены единой волей в едином порыве.

Прощание

Цель: содействие сплоченности группы, создание хорошего настроения.

Все участники становятся в круг, чтобы правой рукой создать звездочку, и пы-

таются им передать тепло рук друг другу. Все благодарят и прощаются.
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Элементы оформления стенда для старшеклассников МБОУ « Школа №

10» г. Благовещенска – « Радуга профессий»

Элемент 1

Элемент 2
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Элемент 3

Элемент 4
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Шаблон буклета « Ситуация выбора профессии» - раздаточный материал


