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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Методические рекомендации по организации профориентации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья направлены на 

разработку  методического обеспечения консультативной деятельности в части 

трудового и профессионального ориентирования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с нормативно-

правовыми документами и рекомендациями: 

 Конвенцией ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

 Положением о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Минтруда России от 27 сентября 1996 года № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36;  

 Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
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при этом необходимой помощи, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 9 января 2015 года № 1309;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г, №06-281 «О 

направлении Требований (вместе с «Требования организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013г, 

№06-2412вн). 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015г, №06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего  

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 

20.04.2015г, №06-830вн). 

 Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019г, №05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами 

умственной отсталости» (месте с «Разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020г, №438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

 Приказ Минтруда России  от  4 августа 2014г, №515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 
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     1 Общие положения 

 

 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и 

выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально - экономической ситуации на рынке труда  1. 

Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются 1: 

 профессиональная информация - ознакомление различных групп 

населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, 

потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, 

содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и 

условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку, возможностями профессионально - квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

 профессиональная консультация - оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного 

решения о выборе профессионального пути с учетом его психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества; 

 профессиональный подбор - предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики; 

 профессиональный отбор - определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, 

должности) в соответствии с нормативными требованиями; 
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 профессиональная, производственная и социальная адаптация - система 

мер, способствующих профессиональному становлению работника, 

формированию у него соответствующих социальных и 

профессиональных качеств, установок и потребностей к активному 

творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

Профессиональная ориентация осуществляется в целях 1: 

 обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора 

профессии, формы занятости и путей самореализации личности в 

условиях рыночных отношений; 

 достижения сбалансированности между профессиональными 

интересами человека, его психофизиологическими особенностями и 

возможностями рынка труда; 

 прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере 

трудовой деятельности; 

 содействия непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 

формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

Основные методы профессиональной ориентации 1: 

 информирование - индивидуальное, групповое, массовое, 

непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (средствами 

массовой информации); 

 психологическое и медицинское консультирование; 

 психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика; 

 различные педагогические методы. 
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2 Направления профориентационной работы 6 

 

 

2.1   Профессиональное просвещение 

 
Профессиональное просвещение – это специально организованный процесс 

формирования у человека конкретных знаний о мире профессий и о 

профессиональном выборе. 

Профессиональное просвещение – это сообщение сведений о существующих 

профессиях, специальностях, о требованиях, которые они предъявляют к 

работнику, их характере и специфике, о рынке труда в регионах, о наиболее и 

наименее востребованных профессиях, о редких профессиях, о путях и условиях 

профессиональной подготовки. Кроме того, профпросвещение предполагает 

информирование людей о закономерностях профессионального 

самоопределения и о личностных качествах, влияющих на выбор профессии и 

развитие профессионала. 

Формы и методы профессионального просвещения включают  в себя: 

– Профинформационный урок. В зависимости от организации и 

содержания эта форма работы позволяет решать различные задачи: 

активизация интереса учащихся к изучению и выбору профессии, 

воспитание ответственного и активного отношения к сознательному 

выбору профессии, выявление и формирование структуры мотивации 

профессиональной деятельности, стимулирование учащихся к 

самовоспитанию профессионально значимых качеств и т.п. Эта форма 

используется для работы с группой учащихся и позволяет охватывать 

наиболее общие вопросы выбора профессии. 

– Профинформационная беседа (чаще всего тематическая). Беседа в 

отличие от урока носит менее структурированный, проблемно-

ориентированный характер. Она может проводиться как в групповом, 

так и в индивидуальном режимах. Эффективность групповой беседы в 

том, что охватывается большее количество людей, имеется 

возможность обсуждения интересующих вопросов с разных точек 
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зрения, активного осмысления информации. При индивидуальной 

беседе имеется возможность обращаться к более  глубинным 

вопросам,  получить боле полную информацию о его возможностях и 

предпочтениях. 

– Профинформационные игры.  

Человек получает не только словесную информацию в готовом виде, 

но и личностный опыт, заменить который не может ни одна лекция. К 

тому же информация сопровождается позитивными эмоциями. 

Проведение профинформационных игр требует не только 

профессиональной подготовки, но и организационных способностей. 

– Профинформационные стенды (наглядная информация) – один из 

традиционных способов профинформирования. На стендах может быть 

представлено описание профессий, учебных заведений, достижений в 

области данной профессии, а в некоторых случаях и образцы 

продукции. Эта форма профинформирования позволяет человеку 

самому получить информацию. Их размещают на предприятиях, в 

учебных заведениях, в службах занятости и консультационных 

центрах. Но большие стенды не обладают оперативностью и несколько 

консервативны. Сейчас все больше используются формы так 

называемой «малой наглядности» (профинформационные листовки, 

компьютерные профинформационные листки). Их проще обновлять и 

корректировать, а возможности рассылки позволяют сделать 

профинформирование и агитацию  более  адресными. 

– Профинформационная экскурсия на предприятие. С одной стороны, 

она знакомит интересующихся профессией со структурой производства 

и профессиональной деятельности, с техникой, технологией, 

организацией и условиями труда. С другой стороны, эта форма работы 

учит молодых людей самостоятельно проводить анализ профессий, это 

форма организации познавательной деятельности учащихся, 

направленной на получение необходимой профессиографической 
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информации. 

– Профессиографическая встреча. Встреча молодежи с 

представителями профессии – один из способов активизировать 

исследовательскую активность учащихся. Вместе с профессионалом 

учащиеся проводят психологический анализ содержания 

профессионального труда, описывают требования профессии к 

психологической сфере личности, исследуют социально-

экономические и технологические аспекты профессии. Профессионал 

может ответить на такие вопросы, с которыми не справится ни один 

педагог-предметник. 

– «Ярмарки профессий». Эта форма профпросвещения обычно 

проводится силами служб занятости и заключается в организации 

встречи представителей организаций и предприятий, нуждающихся в 

специалистах, с потенциальными работниками. Изначально «ярмарки 

профессий» проводились для информационной помощи в 

трудоустройстве безработным, но впоследствии оказались 

эффективными и для выпускников школ, специальных и высших 

учебных заведений. 

Форм профессионального просвещения может быть и больше, все зависит от 

задач, стоящих перед профконсультантом, и специфики организации, 

занимающейся профессиональным просвещением. 

Исходя из того, что профпросвещение – процесс активный, более 

эффективными будут такие методы работы, которые требуют 

непосредственного участия в поиске информации и формировании общей 

«профессиональной картины». 

 

2.2   Профессиональная диагностика 

Профессиональная   диагностика - это система процедур и методов, 

направленная на выявление уровня развития, сформированности тех качеств, 

которые желательны и важны для определенных видов деятельности. 
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Здесь искусство практического психолога-профориентатора состоит в том, 

чтобы подобрать тесты, методы изучения, поставить психологический диагноз и 

прогнозировать успешность профессиональной деятельности клиента. 

 Методы изучения личности в целях профориентации. Материалы изучения 

личности служат для того, чтобы помочь правильному выбору методов, форм и 

содержания всей профориентационной работы с подростками и взрослыми. При 

этом важно, чтобы работа была систематической и целенаправленной. 

На ранних этапах становления личности наиболее информативным является 

наблюдение. Этот метод эффективен  при условии четкого определения объекта 

и параметров наблюдения, способов наблюдения и фиксации результатов, 

способов интерпретации результатов и  т. д.  В зависимости от решаемых задач 

оно может быть непосредственным  (между исследователем и объектом имеются 

прямые отношения) и опосредованным (дополнительное исследование 

проводится полномочными для этого лицами), открытым и скрытым, 

включенным (исследователь включается в коллектив как полноправный его 

член) и невключенным, кратковременным (учебное занятие, перемена, рабочий 

день) и длительным (учебная четверть, год и т. д.),  непрерывным и дискретным 

(прерывистым), монографическим и узким. 

Анализ документов и результатов деятельности (личных дел, 

медицинских заключений, классных журналов, творческих сочинений, изделий, 

резюме и т.д.). Этот метод позволяет получить объективную информацию об 

особенностях и достижениях личности. 

Анализ практических действий (в школе, на прежнем рабочем месте, в 

семье), подведение итогов реализации жизненных планов. Если человек 

совершает определенные поступки или определенным образом реагирует на 

производственные ситуации, в том числе и стрессовые, то велика вероятность 

повторения их в будущем. По поведенческим проявлениям можно узнать о тех 

качествах личности, которые легко маскируются или недоступны для изучения 

другими методами. Например, практически все методики изучения ценностей и 

мотивов построены на основе метода стандартизированного самоотчета, 
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подверженного влиянию эффекта социальной желательности. 

Анкетирование в большей степени применимо для выявления личных 

жизненных планов, если они уже сформированы. Этот метод хорош для 

быстрого сбора биографических данных или субъективной информации. Не 

стоит злоупотреблять анкетированием в целях профотбора или для 

самооценивания в диагностических целях. 

Анкеты могут быть трех видов: дихотомические (требующие ответа «да» 

или «нет»), закрытые (требующие выбора из предложенных вариантов ответа), 

открытые (не имеющие ограничения в ответах). 

Беседы-интервью могут проводиться как с самими учащимися, так и с 

учителями, родителями, сотрудниками, руководителями. Для них характерна 

тематическая направленность. 

Различают структурированные беседы-интервью, проводящиеся по строго 

обозначенным вопросам, и неструктурированные, с возможностью некоторого 

отвлечения от заранее приготовленных вопросов, изменения их 

последовательности и т. д. Для опытного профконсультанта 

неструктурированная беседа дает о клиенте информации больше, чем 

традиционное тестирование. 

Тестирование проводится на всех этапах профориентационной работы для 

получения стандартизированных данных о личности оптанта. Кроме того, 

тестирование проводится для активизации профессионального и личностного 

самоопределения. 

Различают тесты достижения, дающие представление об уровне 

подготовленности и квалификации оптанта или специалиста (к этой группе 

относятся и тесты интеллекта), тесты специальных способностей, 

использующиеся применительно к профессиям с особыми условиями труда, 

личностные тесты, позволяющие судить о некоторых качествах личности (в 

целях профориентации используются как однофакторные, так и 

многофакторные тестовые методики). В редких случаях используются 

проективные личностные методики. 



13 

 

Экспериментальные методы психофизиологического обследования. В 

широкой практике эти методы применяют в целях профотбора для профессий с 

особыми условиями труда. В специальных исследованиях их можно 

использовать для самых разных видов трудовой деятельности. Различают 

аппаратурные и безаппаратурные экспериментальные методы. 

Метод профессиональных проб может применяться как в игровой форме (в 

ходе тренинговых занятий), так и в форме производственной практики и занятий 

общественно полезным трудом. Позволяет уточнить и подтвердить данные, 

полученные в ходе предыдущей работы. 

Обобщение независимых характеристик предложено  для повышения 

объективности данных, получаемых в ходе беседы-интервью. Нередко 

характеристики личности, получаемые из разных источников, не совпадают. В 

связи с этим желательно опрашивать не только ближайшее окружение человека 

(родителей и друзей), а задействовать людей, знающих его в разных ситуациях 

(супругов, педагогов, сотрудников, тренеров и т.д). Для упрощения 

процедуры обобщения можно использовать специально разработанные 

единообразные карты-опросники, предполагающие балльную оценку 

характеристик личности. 

Для того, чтобы наиболее глубоко и всесторонне изучить личность, следует 

использовать несколько различных методов, обобщая полученные данные. При 

этом должны соблюдаться все этические нормы, принятые в психодиагностике. 

 

2.3  Профессиональное консультирование 

Оказание помощи гражданам в оценке своих способностей к различным 

видам трудовой деятельности, в выборе профессии осуществляется в ходе 

профконсультации. Профконсультирование связано с информационной 

поддержкой, с исследованием у клиента интересов, склонностей, мотивации, с 

выявлением трудностей профессионального самоопределения, с определением 

психологической профпригодности к определенным видам деятельности. В 

отличие от других направлений профориентационной работы 
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профконсультирование всегда ведется в индивидуальном режиме. 

Профконсультация -  это взаимодействие, сотрудничество, во время 

которого клиент и консультант вместе рассматривают проблемы планирования 

профессиональной деятельности клиента и стремятся найти пути их решения. 

   Типы профконсультаций 

1. Ранняя (детская) профконсультация. Проводится заблаговременно, когда 

до непосредственного выбора профессии остается еще несколько лет (примерно 

в возрасте 12–13 лет). Она носит общий характер и не предполагает 

профрекомендаций, а имеет целью повышение у ребенка интереса к своим 

психологическим качествам и их развитию. Основная цель  подтолкнуть 

ребенка к познанию себя. Поскольку профориентация в этот период неотделима 

от учебного процесса, в ней особенно важна роль педагогов и родителей. 

2. Школьная профконсультация старших подростков. Направлена на 

формирование у подростков  внутренней готовности к самоопределению 

(информационная составляющая – знание мира профессий; когнитивная 

составляющая – знание путей и способов подготовки к профессии; морально-

волевая – подготовка к акту выбора, к поступку). 

3. Профконсультация родителей учащихся. Родитель выступает в двух 

ролях: с одной стороны, естественный союзник профконсультанта в работе с 

подростком, с другой стороны, сам родитель имеет множество проблем, и 

поэтому сам может рассматриваться, как потенциальный клиент. Задача 

психолога создать, скорректировать взгляды, установки на правильность выбора 

профессии детьми через раскрытие черт, особенностей, способностей детей. 

4. Профконсультация учителей подростков. Близка к предыдущему типу с 

той разницей, что учителя тоже профессионалы и могут рассказать психологу 

много интересного о подростках (их отношении к жизни, увлечениях и т.д.). 

5.  Главная цель установить отношения сотрудничества с педагогом. 

6. Профконсультация старшеклассников, выпускников средних школ. В 

этот период предполагается более конструктивная работа. Задача помочь 

принять конкретное решение или значительно уменьшить число вариантов 



15 

 

выбора пути после школы. В идеале консультация этого типа должна быть 

последним,  завершающим звеном в процессе профориентационной работы со 

школьниками, но на практике она является единственной, требует экстренных 

мер констатирующего характера. Эффективность достаточно низка. 

7. Помощь в уточнении специальности в уже выбранной профессии. Это – 

профконсультация по типу профотбора. Часто клиент воспринимает ее не как 

помощь, а как экзамен на пригодность и становится закрытым, стремится 

приукрасить себя, поэтому требуется большая подготовительная установочная 

работа. В некоторых случаях требуется тестирование с использованием сложных 

психодиагностических методик. Ответственность консультанта при этом сильно 

возрастает. 

8. Помощь в профессиональном самоопределении инвалидов. Особенность 

-  применение медицинских методик, не специфических для психолога. Хотя 

можно использовать и обычные тесты с учетом ограничений, наложенных 

состоянием здоровья. 

Консультирование может различаться по глубине, продолжительности, 

направлениям, но всегда предполагает сбор информации, совместное принятие 

решения. 

  

 2.4  Профессиональная адаптация 

Профессиональная адаптация является завершающим этапом процесса 

профессионального самоопределения человека. На этом этапе выявляются 

недостатки предшествующей профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, осуществляется процесс формирования новых 

установок, потребностей, интересов в сфере труда и, наконец, 

выявляется,насколько жизненные планы оказались реальными. Поэтому 

адаптация является своеобразным критерием эффективности 

профориентационной работы с молодежью. 

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления обучающихся 

в общеобразовательных школах по профилю трудового обучения, в 
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профтехучилищах, техникумах, вузах и т. д., а также молодых рабочих, 

колхозников, служащих к условиям их профессионального труда, в результате 

чего происходит закрепление специалистов в профессии. 

В профессиональной адаптации можно выделить две взаимосвязанные 

стороны: профессиональную и социально-психологическую. 

Профессиональная адаптация включает в себя приспособление работника 

к содержанию профессиональных и функциональных обязанностей, овладение 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, умением быстро 

ориентироваться в различных производственных ситуациях, контролировать и 

программировать свои действия, привыкание к производственным требованиям, 

режиму труда, особенностям своего рабочего места. 

Социально-психологическая адаптация заключается в приспособлении 

молодого работника к правилам поведения, действующим в конкретной 

социально-профессиональной группе. Сюда входят включение в систему 

межличностных взаимоотношений в коллективе, ознакомление с его целями и 

задачами, нормами и традициями, ценностными ориентациями и интересами, 

отношениями между руководителями и подчиненными, между смежными 

подразделениями, с критериями оценки действий работника и т. д. 
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3 Сопровождение абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья на этапе поступления в 

профессиональную образовательную организацию 
 

 

 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач в развитии системы 

образования является обеспечение доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Декларирование 

инклюзивного образования, в том числе профессионального, означает, что 

создание среды, доступной для инвалидов, становится безусловным требованием 

к развитию профессиональных образовательных организаций. Для этого 

требуется разработать и обосновать новые формы и технологии обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение должно носить планомерный и упреждающий характер, 

сводить к минимуму возможность возникновения тех или иных проблем 

студентов-инвалидов, создавать благоприятный климат для инклюзивного 

обучения.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ включает в себя: организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, социальное и профилактически-оздоровительное 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Под организационно-педагогическим сопровождением понимается 

система наставничества и контроля со стороны специального структурного 

подразделения, ответственного за инклюзивное образование, с целью 

своевременного и качественного прохождения учебы студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-

педагогическое сопровождение основывается на следующих позициях: 

сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами. Сферами сопровождения 

являются профессиональное ориентирование, выстраивание профессионального 
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маршрута, профессиональное самоопределение студента-инвалида. Успех 

сопровождения определяется объединением и координацией усилий 

преподавателей, специалистов, родителей или опекунов инвалида, а также 

активностью самих студентов-инвалидов.  

Система сопровождения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие организационные меры:  

 изучение на основе индивидуального подхода их образовательного 

потенциала; 

 определение проблем и поиск возможных путей решения;  

 выработку программы совместных действий заинтересованных 

участников образовательного процесса;  

 контроль за ее реализацией и коррекцией;  

 индивидуальное наставничество подопечных и оказание необходимой 

помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения 

инвалидов в профессиональной образовательной организации представляет 

целостный процесс, направленный на изучение, формирование, развитие и 

коррекцию профессионального становления личности. Оно включает в себя 

систематизированную деятельность по обогащению знаний, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, развитию мотивации, профессиональной 

ориентации и профессиональному становлению личности инвалида. Психолого-

педагогическое сопровождение инвалидов в сфере профессионального 

образования призвано обеспечить интеграцию в образовательную и 

профессиональную среду, обеспечить им реальную возможность получения 

профессионального образования, помочь сформироваться в качестве 

квалифицированных специалистов, научить адаптироваться к окружающей среде: 

начиная с этапа, предшествующего поступлению в образовательную 

организацию, до трудового коллектива.  

Социальное сопровождение. Под социальным сопровождением 

понимается совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному 
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процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их 

инклюзивном обучении в профессиональной образовательной организации. Его 

цель – социализация студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для их интеграции в социум. 

 Основными задачами социального сопровождения должны являться:  

 интеграция социальной и психолого-педагогической реабилитации с целью 

повышения реабилитационного потенциала и улучшения качества жизни 

инвалидов; 

 конкретизация потребностей инвалида в различных видах социально-

бытовой реабилитации;  

 конкретизация услуг и технических средств, необходимых и 

рекомендуемых инвалиду в рамках индивидуальной программы 

реабилитации; 

 реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов.  

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов в профессиональной 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация 

досуга, летнего отдыха студентов-инвалидов и вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация волонтерского движения и т.д.  

Профилактически-оздоровительное сопровождение. Данный вид 

сопровождения учебы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает решение задач, направленных на повышение 

психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов, гармонизацию 

их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а 

также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного 

статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания. 
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В профессиональных образовательных организациях создаются 

региональные центры сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Региональные центры 

сопровождения организуют и координируют взаимодействие и информирование 

всех образовательных организаций субъекта Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и профессионального обучения, по вопросам осуществления приема 

на обучение абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода приемной комиссии, в том 

числе могут проводить:  

 работу по профдиагностике и профконсультированию потенциальных 

абитуриентов с целью прогнозирования вариантов их профессионального 

образования;  

 информационные мероприятия (семинары, вебинары) для сотрудников 

приемных комиссий профессиональных образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации по вопросам приема, сопровождения 

абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

консультативно-разъяснительную работу с абитуриентами из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также с их 

родителями (законными представителями), направленную на выбор 

специальности, соответствующей рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии и/или индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации. 
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4  Психологические особенности и особые образовательные потребности лиц 

с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья 

 
 

 
 

При организации профориентационной работы с лицами с инвалидностью и 

ОВЗ необходимо учитывать особенности их развития и особые образовательные 

потребности.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями слуха являются:  

 страх перед высказыванием своих идей открыто, поэтому в ходе 

профориентационной работы необходимо развивать самостоятельность и 

смелость в социальном взаимодействии, индивидуальность и способности к 

ее выражению;  

 избегание оценок и осуждения окружающими своих планов, особенностей и 

действий, что может заблокировать их активность в профориентационной 

деятельности;  

 тревожность и боязнь неудач, которые порождают психологическую 

защиту, связанную с их избеганием, могут ограничивать активность и 

креативность. Исходя из этого, необходимо развивать уверенность в себе и 

предоставлять возможности для получения опыта успешной деятельности, в 

т.ч., давать сложные, но посильные задания, поощрять и подбадривать за 

успехи;  

 сниженная способность к абстрактному мышлению, поэтому в 

профориентации следует опираться на наглядные и образные материалы, 

примеры из жизни, конкретные советы и рекомендации, одновременно 

стремясь к развитию способности мыслить абстрактно и понятийно, а также 

включая подробный анализ ценностей, мотивов, идеалов, нравственных и 

моральных категорий, чтобы компенсировать возможный недостаток 

собственных размышлений учащихся, не забывая закладывать на это 
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больше времени, чем при работе с другими группами, так как могут 

потребоваться более длительные объяснения, приведение примеров и т.п.  

В целом, из вышеперечисленных особенностей и особых образовательных 

потребностей следует, что при проведении профориентационной работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, имеющими 

нарушения слуха, необходимо уделять особое внимание снятию у них 

тревожности и эмоционального напряжения, развитию способностям к общению 

и уверенному поведению, выработке позитивной личностной и профессиональной 

перспективы, развитию личностных качеств, необходимых для успехов в 

выбранной профессии, содействию социальной адаптации, активизации 

самостоятельной деятельности по самоорганизации и самоопределению, а также 

критичности и логического мышления.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями зрения, которые необходимо учитывать при 

организации профориентационной работы являются:  

– включение в профориентацию элементы социально-психологической 

работы, восполняющей недостаток коммуникативных умений и навыков и 

формирующей коммуникативную компетентность, социальный и 

эмоциональный интеллект;  

 трудности и барьеры в налаживании взаимоотношений и дружбе со зрячими 

сверстниками могут обусловить ограниченный опыт общения со зрячими 

сверстниками, недостаточный для разносторонней социализации, поэтому 

профориентации данной категории обучающихся должно предшествовать 

или сопутствовать командообразование в качестве подготовительной 

работы и организация совместной деятельности между обучающимися, а 

также профориентационное наставничество между зрячими и незрячими 

либо слабовидящими учащимися;  

 преодоление боязни взаимодействия и подозрительности по отношению к 

зрячим, ожидание с их стороны негативного к себе отношения, путем 
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обеспечения возможностей для получения положительного опыта общения 

со сверстниками;  

 сложности в восприятии информации, обмене ею, а также в предоставлении 

информации от собственного лица, причем желательно как можно шире 

компенсировать затруднения в работе с информацией путем компьютерных 

технологий;  

 включение в профориентационную работу тренинги особенностей 

взаимодействия с лицами с инвалидностью и ОВЗ, включающего правила 

поведения с незрячими людьми: как лучше общаться, здороваться, 

сопровождать, вместе ходить куда-либо, и т.п.  

Из вышеперечисленных особенностей и особых образовательных 

потребностей следует, что в профориентационной работе с лицами, имеющими 

нарушения зрения, необходимо посвятить дополнительное время развитию 

коммуникабельности и позитивного восприятия себя как дееспособных людей, 

которые могут и хотят жить полноценно, учиться и работать, а также сплочению 

коллектива, в котором они находятся, развитию в нем положительных 

взаимоотношений и дружбы - как во время, так и за пределами занятий, которые 

обязательно бы помогали включать учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в компанию сверстников.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

необходимо учитывать при организации профориентационной работы являются:  

 множественность нарушений развития отмечающихся у лиц данной 

категории (двигательные, речевые, интеллектуальные, личностные 

нарушения, нарушения зрения, слуха);  

 эмоциональная неуравновешенность и подверженность стрессу, которые 

необходимо преодолевать путем развития навыков эмоционального 

самоконтроля и аутотренинга;  

 неразвитость коммуникативных способностей и навыков, приводящая к 

неудачам в общении, и в результате - к избеганию отношений с людьми 
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должна преодолеваться развитием навыков общения и уверенного 

поведения, разрешения конфликтов, умения строить доверительные и 

теплые взаимоотношения с окружающими;  

 неадекватная самооценка, которая выражается в том, что «Я» лица данной 

категории идентифицируется не с реальным «Я», а с идеальным «Я», 

которое оценивается завышено. В результате психологической защиты они 

ожидают к себе отношения и воспринимают себя так, будто бы они уже 

стали теми, кем хотели бы быть. С одной стороны, такой тип личности 

помогает сохранять высокую мотивацию достижения и социальную 

активность, не давать проявиться чувству неполноценности, но с другой 

стороны - может осложнять социализацию, вызывать акцентуации и 

патологии характера, закреплять социальную инфантильность, эгоизм, 

зависимость от опеки и неразвитостью творческих способностей и высших 

духовных чувств, в т.ч. - нравственных. Эти проявления могут и должны 

корректироваться в условиях профориентационной работы и психолого-

педагогической поддержки путем развития рефлексии, поиска и 

нахождения реалистичных путей самореализации, развития субъектных 

качеств личности, включающих самостоятельность, волевую 

саморегуляцию, ответственность и социальную активность, приближая 

реальное «Я» к идеальному, а также путем развития нравственных и 

эстетических чувств, альтруизма, любви к познанию, морально-волевых 

норм поведения, предоставления адекватной «обратной связи» по 

результатам профориентационной работы и социально-психологических 

тренингов.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с соматическими заболеваниями, которые необходимо 

учитывать при организации профориентационной работы являются:  

 трудности в восприятии и освоении новой информации вследствие 

инертности мышления - отсюда исходят такие требования к подаче 

информации в профориентационной работе, как поэтапность, простота, 
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дозированность информации, ее наглядная демонстрация, а также 

закладывание дополнительного времени на обсуждение и ответы на 

вопросы ;  

  инертность мышления следует учитывать при выборе профессии, которая 

не должна содержать высоких требований к переработке большого 

количества разнообразной информации;  

 слабость и истощаемость нервной системы, склонность к неврастении 

обуславливают необходимость создания спокойной, поддерживающей 

психологической атмосферы, а также здоровьесберегающих элементов в 

профориентационной работе; при выборе профессий вследствие этих 

качеств следует отдавать приоритет к видам деятельности, связанных со 

спокойной и уединенной работой без большого количества контактов с 

людьми, однако не требующей чрезмерной самостоятельности и 

самоорганизации, так как нервная астения обуславливает необходимость 

внешнего контроля и планирования со стороны руководства;  

 снижение работоспособности и волевых качеств из за физической и нервной 

утомляемости, дополнительную мотивацию и контроль деятельности, в том 

числе, извне - следовательно, в профориентации следует, с одной стороны, 

планировать саму работу с лицами данной категории так, чтобы она не была 

перегружена деятельностью, занимала относительно небольшое количество 

времени и при этом была спланирована с наличием больших перерывов 

между занятиями, времени на перекусы и обед, и т.п., включала методы 

восстановления работоспособности с элементами аутотренинга, релаксации 

и гимнастики; а с другой стороны - оказывать при выборе профессий 

предпочтение тем, которые позволяют работать в спокойной и размеренной 

обстановке, не требуя высокого психического или физического напряжения;  

 психологическая поддержка и развитие таких профессионально-важных 

качеств для большинства видов деятельности, как способность к 

саморегуляции, адекватность поведения в конфликтах и др.;  
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 психологическая скованность, заниженная самооценка - обуславливают 

необходимость развития уверенного поведения и коммуникативных 

компетенций, развития коллектива таким образом, чтобы каждый из них 

смог почувствовать там себя свободно и психологически комфортно;  

 высокая степень развития компенсаторных возможностей преодоления 

физических ограничений, опора на которые позволяет уменьшить 

трудности: начиная от компенсации собственно физических функций и, 

заканчивая возможностью развития выдающих общих или специальных 

способностей. 

Таким образом, в профориентации и профконсультировании лиц данной 

категории следует уделять особое внимание достижению теплых, понимающих 

отношений, командного духа, индивидуального подхода и уважения к 

индивидуальным различиям, желательно – с применением клиент-

центрированного подхода.  
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5 Примерный перечень видов профессиональной деятельности, 

рекомендованной для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Для детей с психическими заболеваниями 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: нервно-психическое напряжение, требующее длительного и 

интенсивного сосредоточения внимания, памяти, связанное с обилием 

информации, подсчетами, особыми требованиями к комбинаторике, 

необходимостью принятия быстрых самостоятельных решений, относительно 

сложными контактами с окружающими людьми, работы у движущихся 

механизмов, в соседстве с глубиной и на высоте, с режущими инструментами, 

вблизи огня и др. Повышенные уровни интенсивности шума и вибрации, 

воздействие высокотоксических химических веществ, электромонтажных полей, 

высоких и низких температур, неблагоприятные метеорологические условия. 

Тяжелые физические нагрузки, длительная вынужденная рабочая поза, 

длительное пребывание на ногах (при нарушении движения в нижних 

конечностях), рабочие операции, связанные с точностью движения (при 

нарушении тонкой моторики рук). 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(машинист расфасовочно-упаковочных машин); 

 слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь по топливной аппаратуре, 

слесарь механосборочных работ); 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр 

строительный, монтажник внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования, облицовщик-полировщик, облицовщик-мозаичник, 

облицовщик- мраморщик, облицовщик плиточник, столяр строительный, 

плотник; лепщик архитектурных деталей, штукатур; 

 электротехническое производство (обмотчик элементов электрических 

машин); 
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 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (разметчик по дереву, столяр деревообрабатывающего производства 

и производства мебели, изготовитель декоративных элементов мебели, 

облицовщик деталей мебели, обойщик мебели); 

 общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик 

ковриков из мозаичной плитки); 

 производство фарфоровых и фаянсовых изделий (живописец, отводчик); 

 общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых 

изделий (гончар); 

 производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий); 

 трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

 местная промышленность - народные художественные промыслы. 

Производство текстильной галантереи (кружевница, ручное ткачество, 

ковровщица, разрисовщик ткани, ткач; 

 производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, сборщик обуви, 

затяжчик обуви; 

 кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных 

изделий); 

 швейное производство (вышивальщик, копировщик, пошивщик шорно-

седельных изделий, швея; 

 общие профессии полиграфического производства (выборщик, машинист 

упаковочной машины); 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

нумеровщик, переплетчик); 

 рекламно-оформительские и макетные работы (исполнитель художественно 

оформительских работ); 
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 производство игрушек (заготовщик материалов и деталей игрушек, 

сборщик музыкальных и озвученных игрушек, сборщик игрушек, сборщик 

электроигр, оформитель игрушек; 

 общие профессии производства художественных изделий (полировщик 

художественных изделий, сушильщик заготовок и художественных 

изделий, шпаклевщик); 

 производство художественных изделий из дерева и бересты (выжигальщик 

по дереву, оклейщик изделий из бересты, раскройщик бересты, резчик по 

дереву и бересте, фенеровщик художественных деталей, сборщик изделий 

из кожи и меха); 

 зеленое хозяйство (озеленитель); 

 сельское хозяйство; 

 животноводство (дояр, животновод, оператор машинного доения, оператор 

цехов по приготовлению кормов, птицевод, овощевод защищенного грунта; 

 хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по 

переработке и хранению картофеля, овощей, плодов и ягод); 

 профессии рабочих, которым устанавливается должностные оклады; 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(дворник, младшая медицинская сестра (санитарка), рабочие 

плодоовощного хранилища, садовник, уборщик производственных и 

служебных помещений. 

 

Для детей с заболеваниями нервной системы 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: 

 повышенные уровни интенсивности шума и вибрации, воздействие 

высокотоксических химических веществ и вредных волнующих факторов; 

 работа, требующая полноценных функций обеих верхних конечностей, 

полной амплитуды движений в крупных суставах; 
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  работа с длительным пребыванием на ногах, подъемом и спуском по 

лестнице, подъемом и переноской тяжестей; 

 работа, связанная с повышенной опасностью травматизма; 

  длительная вынужденная рабочая поза, связанная с точностью движений; 

  воздействие высоких и низких температур; 

  психическое напряжение в связи с работой, требующей повышенное 

внимание, принятия самостоятельных решений, в условиях опасности для 

жизни больного. 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

 слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер измерительных 

приборов и специального инструмента, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования); 

 эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии (контролер энергонадзора); 

 производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту механических, электронных и кварцевых часов); 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборщик очков, сборщик хирургических инструментов и аппаратов); 

 электротехническое производство (намотчик катушек для электроприборов, 

аппаратов, электромашин, трансформаторов); 

 производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов); 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (оператор сушильных установок, разметчик по дереву, изготовитель 

декоративных элементов мебели); 

 общие профессии по производству стекла и изделий из стекла (наборщик 

ковриков из мозаичной плитки, полировщик стекла и стеклоизделий); 

 местная промышленность – народные художественные промыслы. 

Производство текстильной галантереи (кружевница); 
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 производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по 

индпошиву обуви, обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик 

верха обуви, модельер колодок, сборщик обуви, затяжчик обуви); 

 швейное производство (вышивальщица, закройщик, копировщик, модистка 

головных уборов, портной); 

 производство игрушек (сборщик музыкальных и озвученных игрушек, 

сборщик игрушек, сборщик электроигр); 

 производство художественных изделий из дерева, бересты (выжигальщик 

по дереву,раскройщик бересты, резчик по дереву и бересте); 

 производство художественных изделий из кожи и меха (вышивальщик по 

коже и меху, сборщик изделий из кожи и меха); 

 фотоработы (фотолаборант, ретушер); 

 сельское хозяйство (пчеловод, оператор цехов по приготовлению кормов, 

учетчик молока на животноводческих комплексах и фермах); 

 крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

 производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и 

ремонту изделий и узлов музыкальных инструментов, сборщик-монтажник 

щипковых инструментов, сборщик язычковых инструментов); 

 связь (телеграфист); 

 профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. 

Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(приемщик заказов (комплексного приемного пункта), приемщик пункта 

проката, оператор вычислительных машин I II категории (на настольных 

ВМ, бухгалтерский и экономический обсчет). 

 

Для детей с ортопедо-травматологическими заболеваниями 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: работа, требующая полноценной функции обеих верхних конечностей, 

полной амплитуды движений в крупных суставах, заданного темпа выполнения 

производственных операций, поднятия тяжестей на высоту и их перемещения. 
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Работа, выполняемая в неблагоприятных микроклиматических условиях (холод, 

сырость). Работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте с 

токсическими веществами сосудосуживающего действия. Работа, связанная с 

повышенной опасностью травматизма, в контакте с токсическими веществами 

сосудосуживающего действия. Работа с длительным пребыванием на ногах, 

требующая полной сохранности объема движений в суставах, подъемом и 

спуском по лестнице, подъемом и переноской тяжестей. Длительное 

фиксированное положение тела с отсутствием возможности перемены положения, 

предписанный темп работы. Шум, вибрация. 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры, машинист расфасовочно-упаковочных машин, лаборант 

химико-бактериологического анализа, лаборант электромеханических 

испытаний и измерений); 

 механическая обработка металлов и других материалов (контролер 

станочных и слесарных работ); 

 слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер электромонтажных 

работ, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик по 

ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, контролер 

измерительных приборов и специального инструмента); 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (столяр); 

 эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 

контролер энергонадзора); 

 производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту механических, электронных и кварцевых часов); 
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 электротехническое производство (намотчик катушек (для 

электроприборов, аппаратов, электромашин, трансформаторов), обмотчик 

элементов электрических машин); 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (облицовщик деталей мебели); 

 местная промышленность – народные художественные промыслы. Ручное 

ткачество (ткач, разрисовщик ткани); 

 производство кожаной обуви (обувщик по пошиву ортопедической обуви, 

сборщик верха обуви, модельер колодок, затяжник обуви, обувщик по 

индпошиву обуви); 

 кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных 

изделий); 

 швейное производство (комплектовщик материалов, кроя и изделий, 

копировщик, модистка головных уборов, фурнитурщик, швея); 

 связь (телеграфист); 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (переплетчик, 

ретушер); 

 производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и 

ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов); 

 производство игрушек (сборщик музыкальных и озвученных игрушек, 

сборщик игрушек, сборщик электроигр); 

 общие профессии производства художественных изделий (чеканщик 

художественных изделий); 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборщик хирургических инструментов и агрегатов, сборщик очков); 

 сельское хозяйство; 

 животноводство (оператор цехов по приготовлению кормов, учетчик 

молока на животноводческих комплексах и фермах, животновод); 
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 растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод 

защищенного грунта); 

 производство консервов (аппаратчик томатосокового агрегата); 

 крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

 профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. 

Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(приемщик заказов (комплексного приемного пункта), приемщик пункта 

проката, оператор вычислительных машин I II категории (на настольных 

ВМ, бухгалтерский и экономический обсчет); 

 торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-

кассир продовольственных товаров). 

 

Для детей, имеющих патологию органа зрения 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: значительная и средней тяжести физическая нагрузка, вынужденная 

рабочая поза, чрезмерная значительная и средняя нервно-психическая нагрузка, 

неблагоприятные метеорологические условия (условия «горячего» или 

«холодного» цеха), контакт с вредными веществами 1, 2, 3, классов опасности, 

напряжение зрения выше погранично допустимого уровня, производственный 

шум и вибрация, постоянные наклоны туловища, ультразвук и различные виды 

излучения выше предельно допустимых уровней, освещенность рабочего места 

ниже нормы, напряжение зрения – размеры менее 0,5 мм , работа в вечернюю 

смену, в цехах, в которых имеются движущиеся (перемещающиеся) агрегаты, 

оборудование и устройства. 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

 эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии (контролер энергонадзора); 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (облицовщик-

плиточник, штукатур, печник); 
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 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборщик очков); 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (разметчик по дереву, обойщик мебели, плетельщик мебели); 

 трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

 производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по 

пошиву ортопедической обуви); 

 кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных 

изделий); 

 швейное производство (модистка головных приборов, приемщик 

материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, фурнитурщик); 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

нумеровщик, переплетчик); 

 производство игрушек (заготовщик материалов и деталей игрушек, 

сборщик музыкальных и озвученных игрушек, оформитель игрушек); 

 производство художественных изделий из кожи и меха (сборщик изделий из 

кожи и меха); 

 зеленое хозяйство (озеленитель); 

 связь (телеграфист); 

 сельское хозяйство; 

 животноводство (пчеловод, учетчик молока на животноводческих 

комплексах и фермах, оператор птицефабрик и механизированных ферм, 

оператор птицефабрик и механизированных ферм, оператор машинного 

доения, животновод); 

 растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод 

защищенного грунта); 

 хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор по 

производству соков и сиропов, оператор по переработке и хранению 

картофеля, овощей, плодов и ягод); 
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 профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. 

Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(приемщик пункта проката, садовник, приемщик заказов (комплексного 

приемного пункта)); 

 торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-

кассир продовольственных товаров). 

 

Для детей, имеющих заболевания уха и горла 

Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса: работа, требующая хорошего слуха или общения с людьми. Работа, 

связанная с опасностью травматизма (на высоте, на неустойчивых плоскостях, у 

движущихся механизмов, на конвейере и другая работа, связанная с опасностью 

травматизма по причине отсутствия слухового контроля). Повышенные уровни 

шума, вибрации неблагоприятные метеорологические и микроклиматические 

факторы. Контакт с химическими веществами нейротоксического действия. 

Работа, требующая хорошей координации движений. 

Рекомендуемые профессии и специальности: 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(машинист (расфасовочно-упаковочных машин, лаборант химико-

бактериологического анализа); 

 механическая обработка металлов и других материалов (контролер 

станочных и слесарных работ, фрезеровщик, токарь); 

 слесарные и слесарно-сборочные работы (разметчик, слесарь-

инструментальщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования); 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (моляр 

строительный, монтажник внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотраспорта и аспирации, 
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облицовщик-мозаичник, облицовщик-плиточник, столяр строительный, 

плотник, штукатур, печник); 

 производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту механических, электронных и кварцевых часов); 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

(сборщик очков, сборщик хирургических инструментов аппаратов); 

 электротехническое производство (намотчик катушек (для 

электроприборов, аппаратов, электромашин, трансформаторов); 

 производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (монтажник 

радиоаппаратуры и приборов); 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство 

мебели (обойщик мебели, плательщик мебели); 

 общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых 

изделий (гончар); 

 производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий); 

 трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий и полотна); 

 производство текстильной галантереи (кружевница); 

 ручное ткачество (ковровщица, разрисовщик ткани, ткач); 

 производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, обувщик по 

индопошиву обуви, обувщик по пошиву ортопедической обуви, сборщик 

верха обуви); 

 меховое производство (скорняк-раскройщик); 

 швейное производство (вышивальщица, комплектовщик материалов, кроя и 

изделий, портной, раскройщик, фурнитурщик, швея); 

 кондитерское производство (бисквитчик, кондитер); 

 крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (брошюровщик, 

переплетчик); 
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 производство игрушек (сборщик игрушек, сборщик электроигр, оформитель 

игрушек); 

 общие профессии производства художественных изделий (чеканщик 

художественных изделий); 

 зеленое хозяйство (озеленитель); 

 сельское хозяйство; 

 растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод 

защищенного грунта). 

 В перспективе профориентационная деятельность с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью может быть продолжена в направлении: 

 содействия повышению качества жизни лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 создания условий, необходимых для выбора профессии и получения 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью; 

 удовлетворения потребностей специалистов в повышении уровня 

подготовки в области использования современных технологий 

профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 осуществления мониторинга деятельности по организации профориентации 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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