
СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. Ориентировочное  

Цели: 

-получение ведущим необходимой информации о профессиональных намерениях 

учащихся; 

-формирование у участников установки на саморазвитие в рамках занятий по 

профориентации. 

1.  Организационный момент: 

-приветствие; 

-проверка наличия учащихся; 

-проверка наличия тетрадей и школьных принадлежностей. 

2.  Основная часть  

Вводное слово ведущего 

Меня зовут .... Цель наших занятий состоит в том, чтобы каждый из вас 

определился в том, куда он пойдет учиться после окончания 9-го класса. Если кто-то из 

вас уже сделал выбор, то эти занятия помогут ему утвердиться в правильности выбора. 

На занятиях вам будут предложены различные тесты, которые помогут в 

профессиональном определении. Вы познакомитесь с новыми профессиями, такими как 

промоутер, имиджмейкер и другими. Вы также узнаете о том, что влияет на выбор вами 

профессии, каковы типичные ошибки при профессиональном определении. 

В общем, будем работать на этих занятиях в режиме сотрудничества: я 

обеспечиваю вас диагностическим материалом (тестами) и информационным, а вы 

анализируете и делаете выводы. Можете рассчитывать на мою помощь. 

Цели сегодняшнего занятия - познакомиться нам друг с другом и сформировать у 

каждого установку на творческую, осознанную работу. 

Я бы хотел акцентировать ваше внимание на необходимости ведения записей в 

тетрадях. Там же будут результаты вашей работы над тестами. Это важный атрибут 

занятий. Встречаться мы будем каждый вторник в кабинете ... на ... уроке. 

Я представился, а теперь слово за вами. Я предлагаю провести необычное 

знакомство: выполнить следующее упражнение. 

Упражнение «Оригинальное знакомство» 

Ведущий. Участники образуют круг. В круге каждый по очереди называет свое 

имя и показывает при этом какое-либо движение. Игра проводится по принципу 

«снежного кома». Каждый последующий должен сначала повторить имена и движения 

предыдущих участников, а потом назвать свое имя и показать свое движение. 

Например, первый участник говорит имя (Боря) и делает два притопа ногой. Второй 

повторяет имя Боря и делает два притопа, а затем называет свое имя и делает свое дви-

жение. Третий повторяет имена и движения первого и второго, четвертый - первого, 

второго и третьего и т.д. Участники выполняют упражнение. 

Ведущий. Теперь, предлагаю вам занять свои места и сделать три глубоких вдоха. 

Хорошо. Молодцы. 

Упражнение «Представление» 

Ведущий. Сейчас в тетрадях каждый из вас ответит на следующие вопросы. Я 

называю вопрос, а вы записываете ответ. 

Ваш знак зодиака? 

Ваше любимое время года? 

Ваше любимое животное? 

Какое качество вам в себе нравится? 

Какое у вас хобби (увлечение)? 



Определились ли в том, куда пойдете учиться после окончания 9-го класса? 

Чего ждете от занятий? 

Условие: каждый работает самостоятельно, не советуется и не советует, так как 

после я соберу работы (записи) и по очереди буду зачитывать, а вы отгадывать, кому 

принадлежит та или иная запись. 

Время выполнения - 10 минут. 

Работы собираются и зачитываются ведущим, а учащиеся отгадывают. 

Заключение 

Ведущий подводит итог занятия и благодарит участников за работу. 

Ритуал прощания 

Аплодисменты. 

Комментарий и рекомендации 

На первом занятии делается акцент на особенностях подобной формы 

организации и проведения занятий. Учащиеся ориентируются на творческую работу с 

постоянным самоанализом. Уже на первом занятии прививаются навыки рефлексии. Не 

случайно в упражнение «Представление» включены вопросы о профессиональных 

намерениях и об ожиданиях относительно работы. 

Так как занятия проводятся на эмоциональной волне, ведущий должен следить за 

временем выполнения упражнений. Для сближения с группой лучше поучаствовать в 

упражнении «Оригинальное знакомство». 

Проанализировав ответы учащихся на вопрос о профессиональных намерениях, 

будете иметь на руках фактический материал о количестве «определившихся». Он 

нужен для того, чтобы по окончании курса сделать выводы об эффективности занятий. 

Занятие 2. Классификация профессий Цели: 

- формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром 

профессий; 

- активизация умственной активности. 

1.  Организационный момент Упражнение «Саптики-фантики» 

Ведущий. Мы начинаем сегодняшнюю встречу с выполнения упражнения. Для 

этого образуем круг. Сейчас мы выберем водящего и ведущего. Но сначала послушайте, 

каковы условия выполнения упражнения: водящему необходимо угадать, кто 

показывает движение в круге; движение же показывает ведущий, и все в круге должны 

повторять его движения. На время, пока группа выбирает ведущего, водящий выходит 

за дверь. 

Выбор сделан. Водящий угадывает, кто же ведет участников, за кем повторяют 

движения в круге. 

Ведущий. У нас сменилось уже несколько ведущих и водящих - пора за работу 

2.  Основная часть  

Вводное слово ведущего 

Займите свои места, приготовьтесь слушать и записывать. Записывать 

необходимо, так как эта информация поможет каждому в профессиональном 

самоопределении. 

Ни один человек в современном мире не производит всего того, что ему 

необходимо для жизни. На сегодняшний день существуют десятки тысяч видов труда. 

Каждый из них, со своей системой требований к человеку, можно назвать профессией. 

Специальность же - это вид занятий в рамках одной профессии. Например, профессия - 

учитель, а специальность - учитель музыки, профессия - водитель, а специальность? ... 

правильно - водитель троллейбуса. 

Классификация профессий: 



1) По предмету труда (типы) - на что направлен труд. 

2) По целям труда (классы) - какова конечная цель труда. 

3) По орудиям труда (отделы) - что использует, какой инструмент. 

4) По условиям труда (группы) - где работает. Начнем с характеристики типов 

профессий.  

Типы профессий: 

а) Предмет труда - техника, а система «человек-техника» (Ч-Т). 

Это профессии, связанные с производством и техническим обслуживанием. Это, 

как правило, рабочие специальности: водитель, слесарь, токарь, столяр, строитель, 

наладчик автоматизированного оборудования и т.д. 

б) Предмет труда - животный и растительный мир, а система «человек-природа» 

(Ч— П). 

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, лесной отраслью, 

природоохранной деятельностью, биотехнологиями, метеорологией, геодезией и т.д. 

Пример: эколог, геолог, биолог, зоотехник, егерь. 

в) Предмет труда - схемы, знаки, устная и письменная речь, цифры, ноты, 

химические и физические символы, а система «человек - знак» (Ч-Зн.). 

Этот виды деятельности относится к умственному труду. Пример: бухгалтер, 

оператор ПК, физик, кассир, верстальщик и т.д. 

г) Предмет труда - изобразительная, музыкальная, литературно-художественная 

актерская деятельность, а система «человек - художественный образ» (4-Х). 

Пример: дизайнер, декоратор, визажист, журналист, вокалист и т.д. 

Скажите, пожалуйста, а профессию инженера, к какому типу профессий можно 

отнести? Правильно. К системе Ч-Т и Ч-Зн. Я не случайно задал такой вопрос, а в 

качестве примера взял профессию инженера. На этом примере мы с вами ознакомимся с 

классами профессий, но вначале теоретическая информация. 

Классы профессий 

Внутри типа профессии делятся на классы в соответствии с целями труда 

(конечная цель). 

а) Гностические («гнозис» - знание) (гн). Цель - узнать, распознать, 

проконтролировать, классифицировать, проверить по заранее известному признаку. 

б) Преобразующие (пр). Цель - изготовить по образцу. 

в)  Изыскательские (из). Цель - придумать, изобрести, вывести новую схему или 

формулу. 

Вывод: чтобы отнести профессию к определенному классу необходимо 

разобраться в конечной цели трудового процесса. 

Вернемся к профессии «инженер». К какому классу она относится? Правильно, 

можно отнести ко всем трем. Надо учитывать специализацию. 

Инженер-конструктор придумывает схему новой машины, выполняя рабочие 

чертежи. Цель - изобрести. Правильно, это изыскательская профессия. 

Инженер-технолог контролирует процесс по созданным схемам, выдает 

рекомендации по улучшению работы. Цель - преобразовать. Это преобразующая 

профессия. 

Инженер-испытатель проводит проверку опытного образца с тем, чтобы в 

серийное производство попала машина с наименьшим числом дефектов. Цель - 

проверить. Это гностическая профессия. 

Теперь перейдем к характеристике отделов профессий. 

Отделы профессий 

Классы профессий подразделяются на отделы, в зависимости от орудий труда: 



а) с использованием ручных орудий труда (р); это, в основном рабочие 

специальности, например каменщик - мастерок, маляр - кисть и т.д.; 

б)  с использованием машин с ручным и ножным управлением (м); пример: 

машинист, водитель; 

в) с использованием автоматизированного оборудования (а); пример: оператор 

персонального компьютера; 

г) с использованием функциональных возможностей (средств) организма (ф); 

пример: профессиональные спортсмены, актеры, дикторы и т.д. 

Попробуйте привести свои примеры. 

Молодцы, усвоили! 

Группы профессий 

Профессии также делятся на группы в зависимости от условий труда: 

а)  труд в обычных бытовых условиях (об); пример: бухгалтер, учитель и т.д.; 

б) труд на открытом воздухе (о); пример: строители, работники сельского 

хозяйства и т.д.; 

в) труд в необычных условиях (н); пример: водолазы, шахтеры и т.д.; 

г) труд, сопряженный с повышенной моральной ответственностью за здоровье, 

жизнь человека или за большие материальные ценности (мо); пример: инкассаторы, 

врачи. 

Продолжайте. Молодцы! 

Ведущий. Подведем итог. Каждый из вас теперь имеет представление о том, как 

классифицируются профессии. Это нужно для того, чтобы сделать осознанный выбор 

будущей профессиональной сферы. Ведь выбор зависит и от вашего желания, и от 

ваших возможностей, и от требований, которые предъявляет профессия к личности 

претендента. А теперь, для того чтобы каждый усвоил суть теоретической информации, 

я предлагаю провести работу по карточкам в малых группах. Попытайтесь составить 

формулы профессий. 

Игра «Молекулы» 

Ведущий. Сначала вам нужно разделиться на группы. Для того чтобы 

объединиться в группы, давайте проведем игру «Молекулы». Условие: по моей команде 

«начали» все встают и начинают хаотично передвигаться по аудитории; по команде 

«молекулы три» вы объединяетесь в тройки. Объединяться нужно с теми, кто находится 

ближе всех к вам, иначе можно не успеть, а здесь главное - реакция и быстрота. 

После объединения участникам даются карточки с профессиями: одна карточка 

на группу, по 3—4 профессии в каждой. Участникам необходимо составить формулы 

профессий. 

Пример. 

1 карточка: бухгалтер, токарь, актер, учитель. 

2 карточка: водитель, адвокат, спасатель МЧС, теннисист (профессионал). 

3 карточка: пожарный, строитель, машинист, пианист. 

4 карточка: военнослужащий (контрактник), крановщик, столяр, геолог. Ведущий. 

Для примера составим формулу профессии «профессиональный боксер». 

Ч-Ч, пр, ф, мо. 

Теперь работайте сами. Время работы - 10 минут. 

Ну что же, перейдем к обсуждению ответов. 

При обсуждении акцентируется внимание на ошибках, а также на значимости 

теоретической информации, полученной в ходе занятий. 

Всем спасибо! 

Ритуал прощания 



Аплодисменты. 

Комментарий и рекомендации 

Это занятие проходит интересно. Учащиеся много узнают о профессиях. Это, 

пожалуй, одно из нелегких занятий, где теоретический материал значителен по объему. 

Он важен, так как ориентирует учащихся на факторы, влияющие на выбор вида 

деятельности. 

Для поддержания атмосферы творчества и положительного настроя необходимо 

периодически «оживлять» аудиторию. Не случайно введена игра «Молекулы». 

Используется юмор. Так, рассказав о системе Ч-П, можно пошутить: «Теперь вы знаете, 

что ЧП - это не только чрезвычайная ситуация» и т.д. 

 

Профигра "Один день из жизни"  

(Данное упражнение является модификацией известной игры "Рассказ из 

существительных", которая была адаптирована нами к проблематике 

профессионального самоопределения.) Смысл игрового упражнения — повысить 

уровень осознания участниками типического и специфического в профессиональной 

деятельности того или иного специалиста.  

Упражнение проводится в кругу. Количество играющих — от б—8 до 15—20. 

Время — от 15 до 35. минут. Основные этапы методики следующие:  

1. Ведущий определяет вместе с остальными игроками, какую профессию 

интересно было бы рассмотреть. Например, группа захотела рассмотреть профессию 

“фотомодель”.  

2. Общая инструкция: “Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить 

рассказ о типичном трудовом дне наш его работника — фотомодели. Это будет рассказ 

только из существительных. К примеру, рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть 

таким: звонок — завтрак — звонок — урок — двоечники — вопрос — ответ — тройка 

— учительская — директор — скандал — урок — отличники — звонок —дом — 

постель. В этой игре мы посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе работу 

фотомодели, а также выясним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в 

игре существует серьезная опасность каким-то неудачным штришком (неуместно 

названным "ради хохмы", дурацким существительным) испортить весь рассказ. Важное 

условие: прежде, чем назвать новое существительное, каждый игрок обязательно 

должен повторить все, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет 

восприниматься как целостное произведение. Чтобы лучше было запоминать названные 

существительные, советую внимательно смотреть на всех говорящих, как бы связывая 

слово с конкретным человеком”. 

3. Ведущий может назвать первое слово, а остальные игроки по очереди называют 

свои существительные, обязательно повторяя все, что называлось до них. Если игроков 

мало (6—8 человек), то можно пройти два круга, когда каждому придется называть по 

два существительных.  

4. При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился 

целостный рассказ или нет? не испортил ли кто-то общий рассказ своим неудачным 

существительным? Если рассказ получился путаным и сумбурным, то можно попросить 

кого-то из игроков своими словами рассказать, о чем же был составленный рассказ, что 

там происходило (и происходило ли?). Можно также обсудить, насколько правдиво и 

типично был представлен трудовой день рассматриваемого профессионала.  



Опыт показывает, что игра обычно проходит достаточно интересно. Участники 

нередко находятся в творческом напряжении и могут даже не уставать, поэтому больше 

двух раз проводить данное игровое упражнение не следует.  

Не менее интересно может быть проведено аналогичное упражнение, но уже на 

тему “СОН ИЗ ЖИЗНИ...” такого-то специалиста. В этом случае возможно более 

творческое и бурное фантазирование участников, поскольку речь идет о необычной, 

почти, “мистической” ситуации, связанной с загадочным миром снов...  

Данные упражнении оказываются интересными и полезным и даже при работе со 

специалистам и. К примеру, и в программу подготовки профконсультантов можно 

включить сначала упражнение “Один рабочий день из жизни профконсультанта”, а 

затем — “Сон из жизни профконсультанта”.  

Особенно полезными как для школьного профконсультанта, так и для 

профконсультанта службы занятости были бы игровые упражнения на темы “День из 

жизни безработного” и “Сон из жизни безработного" (выпускника школы эпохи 

“демократических преобразований” и безработного взрослого из той же эпохи...).  

После игры проводится рефлексия. Ведущий спрашивает у учащихся что 

понравилось, а что нет. Проводится обсуждение. 

Ритуал прощания 

Аплодисменты! 

 

Занятие 13 

Упражнение "Звездный час"  

Цель игрового упражнения — помочь участникам лучше осознать основные 

личностные смыслы той или иной профессиональной деятельности для человека и 

соотнести эти смыслы со своим собственным представлением о счастье.  

Более оптимально проводить упражнение в подгруппе. По времени оно может 

занять около 20—40 минут, но если получится интересная дискуссия, то времени 

потребуется больше.  

В самом общем плане участники игры пытаются выделить и обсудить различные 

“радости” жизни и работы, наиболее характерные для представителей тех или иных 

профессиональных и социальных групп общества.  

Возможны различные варианты проведения упражнения. Во-первых, можно 

рассмотреть “звездные часы” для типичных профессиональных стереотипов (для 

типичного ученого, типичного продавца, типичного таксиста...), а можно рассмотреть и 

стереотипы более широкого плана (типичного "нового русского”, типичной "шикарной 

женщины”, типичного “супермена”, типичного “пьяницы",. типичного “простого 

человека” и т.п.).  

Во-вторых, варианты проведения упражнения могут быть разными по форме и 

процедуре.  

1 вариант (основные этапы проведения):  

1. Участники рассаживаются в круг и совместно определяют, какой 

профессиональный стереотип (или социальный стереотип) они будут обсуждать. К 

примеру , все сошлись на профессиональном стереотипе типичного “бармена”.  

2. Далее ведущий даст участникам следующее задание: “Сейчас каждый из нас 

попробует представить, какие самые приятные, радостные минуты в жизни типичного 

бармена (у каждого может быть свое собственное представление об этом). Далее все мы 

по очереди кратко выскажем свои предположения, после чего обсудим, чьи же 

представления оказались наиболее реалистичны, т.е. в наибольшей степени 

соответствуют "счастью" большинства барменов...”.  



3. Участники по очереди говорят о своих представлениях, о “звездном часе” 

бармена. Ведущий при этом не должен как-то критиковать эти представления. В 

подростковых (а часто и во взрослых) аудиториях достаточно возможны шутки и 

некоторая ирония по отношению к “счастью” стереотипов, особенно, стереотипов 

неординарных, но находящихся у всех на виду... Мы считаем, что это нормально, ведь 

нередко с помощью шутки можно понять гораздо больше, чем в серьезных 

обсуждениях... Высказывания участников могут повторяться, хотя было бы интереснее 

называть разнообразные проявления радости для данного профессионала, что 

позволило бы более полно понять эту профессию. Естественно, ведущий не должен 

допускать перерастания шутки в откровенную грубость и “зубоскальство”.  

4. Далее организуется обсуждение, чьи же представления о самом большом 

счастье для бармена оказались наиболее характерными и правдивыми. Поскольку такие 

представления им носят в основном нон субъективный и характер, то не следует 

стремиться к полной “объективности" обсуждения. Ведущий должен быть готов 

согласиться даже с теми мнениями, которые сам не разделяет. Смысл упражнения — не 

столько в том, чтобы познакомить у участников и кон с “правдой”, сколько II том, 

чтобы актуализировать их представления о “радостях” того или иного труда и, лишь по 

возможности, в тактичной и ненавязчивой форме, подкорректировать эти 

представления.  

2-й вариант 

1. Участники разбиваются на группы по 3—5 человек (микрокоманды).  

2. Определяются наиболее интересные для всех профессиональные (или 

социальные) стереотипы по числу игровых микрокоманд.  

3. Каждая группа берет для рассмотрения какой-то один стереотип. Необходимо 

примерно за 7—10 минут выделить 3—5 наиболее характерных для этого стереотипа 

радостей (ради чего представители данной профессии или социальной группы вообще 

живут, что для них самое главное в жизни...). Желательно, выписать все это на листочке 

и определить человека, который сумел бы кратко рассказать о том, к чему пришла 

микрогруппа.  

4. Далее по очереди представители микрогрупп выступают (зачитывают свои 

варианты профессионального счастья) и после каждого выступления организуется 

небольшое обсуждение. Кто-то задает уточняющие вопросы, кто-то высказывает свое 

мнение. Если окажется, что представления о счастье будут диаметрально противопо-

ложными, то удивляться этому не следует, но участникам, для обострения дискуссии 

все же можно предложить определить что-то наиболее характерное и, следовательно, 

менее противоречивое.  

Разновидностью 2-го варианта упражнения является такая его организация, когда 

микрокоманды обсуждают только один профессиональной (или социальный) стереотип 

и в ходе общей дискуссии определяют, чье представление о радостях данного 

стереотипа является наиболее полным и правильным. Нередко оказывается, что в 

разных микрогруппах некоторые представления сильно совпадают.  

3 вариант:  

I. Участники разбиваются на микрогруппы. В каждой микрогруппе сами 

участники определяют (загадывают) наиболее интересный для себя профессиональный 

или социальный стереотип, но так, чтобы никто пока об этом не знал (случайно не 

услышал...).  

2. Задание каждой микрогруппе: “В течение 10 минут совместными усилиями 

необходимо придумать, а потом кратко представить сценку из жизни (или из 



профессиональной деятельности) загаданного стереотипа, которая отражала бы самые 

прекрасные мгновения его существования”.  

3. По очереди микрокоманды проигрывают счастливые мгновения из жизни 

стереотипов (время на одно проигрывание — не более 5—7 минут). А остальные 

пытаются угадать, о каком стереотипе идет речь. Отгадывание происходит в небольшой 

общей дискуссии, организуемой сразу после проигрывания сценки. Главные игроки 

(только что проигравшие эту сценку) в дискуссии не участвуют и, чаще всего , с 

интересом наблюдают за высказываниями своих товарищей, ведущий выписывает на 

доске наиболее "прозвучавшие” (принятые многими) варианты отгадок. Можно да же 

ограничить число таких вариантов, например, двумя—тремя.  

4. После этого называется загаданный стереотип, и дискуссия может вновь 

возобновиться, например, кто-то может не согласиться с тем, как представила данный 

стереотип микрокоманда.  

4 вариант - "Хвастуны":  

I. Каждому игроку дается задание: “Придумать наиболее интересный для себя 

профессиональный или жизненный стереотип. На отдельном листочке в течение 5—7 

минут написать название этого стереотипа и выписать 2—3 наиболее характерных 

счастливых мгновений из жизни этого стереотипа (это своеобразная разминка перед 

основным упражнением). Предлагается каждому представить себя на месте этого 

стереотипа с тем, чтобы в игровом ситуации рассказать кому-то о том, как у Него все 

прекрасно. т.е. похвастаться, какой Он молодец и как у Него все здорово...”. Важно 

подумать и о том, как (с помощью каких слов и типичных манер поведения) 

убедительнее представить загаданный стереотип.  

2. Далее выбираются два игрока-добровольца и разыгрывают небольшую сценку в 

течение 5—10 минут, в которой по очереди , а может даже и мешая друг другу (как в 

жизни), начинают хвастаться своей прекрасной жизнью и работой, но называя не саму 

работу, а наиболее характерные радости с этой работой связанные. В этом 

своеобразном соревновании необходимо сыграть более счастливого человека.  

3. После этого каждый пытается с двух попыток назвать (угадать) тот стереотип, 

который изображался его напарником, а дальше организуется небольшое общее 

обсуждение того, насколько достоверно удалось каждому изобразить свой загаданный 

стереотип. При этом важно учесть не только слова и факты, подтверждающие “счастье” 

да иного стереотипа, но и саму манеру разговора, интонации и прочие характерные для 

разных стереотипов проявления (если ведущий напомнит и об этом, то обсуждение 

получится нанемало полезнее и интереснее).  

Комментарии Нам представляется, что разыгрывание и обсуждение (попытка 

попять) профессиональные различные и жизненные стереотипы являются очень важной 

частью работы профконсультанта. Ведь во многих случаях консультант реально 

выходит на проблемы не столько чистой профориентации (помощи в выборе 

конкретной профессии, места учебы или работы), сколько на проблемы на хождения 

смысла своей жизни, связанного с той или иной деятельностью. Но такая деятельность 

не обязательно является только профессиональной. Нередко человек реально выбирает 

не столько профессию, сколько образ (или стиль) жизни, тот или иной социальный 

стереотип, ту или иную социальную роль. К примеру , кто-то выбирает профессию не 

потому, что его при привлекает сам характер данного труда, а потому, что позволяет 

иногда пройтись в норковой шубе по улице столько ради этого многие живут или 

мечтают жить!), или ради того, чтобы непременно, прославиться (неважно, как лишь бы 

все о тебе знали), или чтобы очень-очень немало зарабатывать (вчера - партийный 

работник со льготами, сегодня — высокопоставленный чиновник-взяточник) или чтобы 



непременно "бывать за границей" и т.п. Естественно можно привести немало и 

приятных примеров, когда человеку удастся даже, но внешне непривлекательной (не 

престижной на данный момент) профессии находить для себя важные и благородные 

смыслы, развивать и реализовывать лучшие свои возможности. Это касается не только 

изначально “благородных" низов труда (учителей, социальных работников, врачей...), 

но даже таких, где соблазн стать подлецом очень велик. Можно даже вообразить себе 

ситуацию, что кто-то, как раньше, захочет "быть там, где труднее всею” и специально 

изберет для себя наиболее трудные ("соблазнительные") в этом плане профессии (как 

своеобразные "испытания" своей совести) и только таким образом сумеет возвысить 

свой дух ...  

После игры проводится рефлексия. Ведущий спрашивает у учащихся что 

понравилось, а что нет. Проводится обсуждение. 

Ритуал прощания 

Аплодисменты! 

 

 

 


