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Общие положения
Программа по реализации профориентационного минимума в МБОУ СОШ №1
разработана на основе методических рекомендаций по формированию системы
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов в общеобразовательных
организациях всех субъектов РФ и предназначены для обеспечения ее
функционирования и дальнейшего развития. Программа включают в себя описание
комплекса мер по формированию готовности к профессиональному
самоопределению (ГПС) обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,
а также с учетом запросов экономики в кадрах, специфики рынка труда как
регионального, так и федерального уровней. Реализация обозначенного комплекса
мер предполагает межведомственное взаимодействие.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями от 24.07.2023 N 385-ФЗ); Методическими рекомендациями по
организации внеурочной деятельности, направленными письмом
Минпросвещения России от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03; примерной рабочей
программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по
общемуобразованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); примерной рабочей
программой курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 29 сентября 2022 г.№7/22); примерной рабочей
программой курса внеурочной деятельности «Профориентация» (одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию, протокол от 25 августа 2022 г. №5/22).
Реализация профминимума с 1сентября 2023г.



Глоссарий
Готовность к профессиональному самоопределению (ГПС)– способность

человека быть субъектом своих выборов: самостоятельно формировать и
корректировать свою образовательно-профессиональную траекторию, учитывая
смысловую и инструментальную стороны профессионального самоопределения.

Индивидуальная образовательно-профессиональная траектория – путь
освоения универсальных и профессиональных компетенций, формируемых
обучающимися совместно с педагогами-навигаторами через использование
возможностей образовательной среды.

Карьера – траектория развития человека в рамках профессиональной
деятельности. Представляет собой последовательность образовательных и
профессиональных событий, которые проходит человек от начала трудовой
деятельности до ее завершения.

Карьерная грамотность –способность использовать знания, умения и
навыки для решения задач профессионального самоопределения
(инструментальная сторона профессионального самоопределения), например,
знания об устройстве рынков труда и возможностях профессионального
образования, навыки работы с образовательными ресурсами, навыки постановки
карьерных целей и т.д.

Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего»
– цифровой инструмент в области профориентации, который обеспечивает
наличиеу педагога-навигатора персональног орабочего пространства на базе
платформы «Билет в будущее» (далее – Платформы) по формированию
профориентационных мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе
материалы: вводного (мотивационного) урока; тематических
профориентационных уроков по возрастным категориям с 6 по 11 класс;
виртуальной выставки (мультимедийной экспозиции «Лаборатория будущего» в
онлайн-формате); «виртуальных профпроб» (моделирующих онлайн- проб на базе
Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной
деятельностии основных образовательных предметов, работы с родителями;
рефлексивного занятия.

Компетенция–комплексная способность, обеспечивающая готовность
человека к решению той или иной группы профессиональных задач
(профессиональная компетенция) или задач надпрофессионального либо
внепрофессионального характера (универсальная компетенция).

Мероприятия по профессиональному выбору–профориентационные
практические мероприятия разных видов, предусматривающие включение работы
наставника: например, профессиональные пробы, экскурсии профориентационной
направленности (на территории работодателей или профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования),
мультимедийные выставки и т.д. Предполагают эмоционально-деятельностную
вовлеченность обучающихся.

Мультимедийная выставка – интерактивная экспозиция с использованием
мультимедийных технологий для профессиональной ориентации и выбора
будущей профессии.

Общеобразовательная организация – образовательная организация РФ,
реализующая образовательные программы основного общего и среднего общегоо
бразования.



Партнер – юридическое лицо, осуществляющее ресурсную поддержку
профориентационной программы общеобразовательной организации на основании
соглашения. Может быть представлено компанией-работодателем,
профессиональной образовательной организацией, образовательной организацией
высшего образования (ВО), органом власти, иной организацией.

Педагог-навигатор (ответственный за профессиональную ориентацию
обучающихся) – специалист, непосредственно осуществляющий педагогическую
поддержку обучающихся в процессе формирования и дальнейшей реализации их
индивидуальных образовательно- профессиональных траекторий. В качестве
педагогов-навигаторов могут выступать педагогические работники основного и
среднего общего образования, дополнительного образования (ДО).

Платформа– многофункциональная информационно-сервисная онлайн-
платформа, на которой размещаются профориентационные материалы,
профориентационная онлайн - диагностика, а также происходит организация
внутренних процессов реализации проекта профессиональной ориентации
обучающихся «Билет в будущее» (далее – Проекта): регистрация участников,
педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, где размещается
расписание мероприятий, реализуется программа дополнительного
профессионального образования (ДПО, или повышение квалификации) для
педагогов-навигаторов.

Проектная деятельность обучающихся – это профориентационно
значимая деятельность, осуществляемая обучающимися при поддержке педагога
(или эксперта) по решению актуальной проблемы, ограниченная во времени и
завершающаяся созданием продукта, способствующего решению обозначенной
проблемы.

Профориентационная онлайн-диагностика – стандартизированная
методика оценки, направленная на измерение индивидуальных свойств и качеств
подростка, прямо или косвенно связанных с выбором профессиональных и
образовательных траекторий.

Профориентационный минимум – единый набор профориентационных
практик и инструментов профориентационной работы с обучающимися всех
общеобразовательных организаций РФ (включая отдаленные и труднодоступные
территории), отражающий запрос общества (основных институциональных
субъектов), в результатах профориентационной работы с обучающимися.

Профессиональныйвыбор–решение, затрагивающее ближайшую
жизненную

перспективу обучающегося (в отличие от профессионального самоопределения).
Профессиональная ориентация обучающихся – комплексная подготовка

обучающихся к профессиональному самоопределению в соответствии с их
личностными качествами, интересами, способностями, состоянием здоровья, а
также с учётом потребностей развития экономики и общества. Реализуется в
учебной, воспитательной и иных видах образовательной деятельности.

Профессиональная проба (профпроба, проба) – мероприятие, включающее
в себя элементы реальной профессиональной деятельности (или моделирующее
эти элементы), предполагающее оценку данной практики самим участником и
оценку ее наставником, способствующее сознательному, обоснованному
проектированию образовательно- профессиональной траектории.

Профессиональное самоопределение–процесс и результат:



1) выявления, уточнения и утверждения человеком собственной позиции в
профессионально - трудовой сфере посредством согласования индивидуальных
возможностей, личных стремлений, смыслов и внешних вызовов (смысловая
сторона профессионального самоопределения);

2) овладения необходимым для этого инструментарием: знаниями,
умениями, навыками, опытом, компетенциями (инструментальная сторона
профессионального самоопределения).

Профориентационный урок – интерактивное занятие для обучающихся 6-
11 классов (программы адаптированы отдельно для каждой возрастной группы)
общеобразовательных организаций профориентационного содержания.
Представляет собой занятие мотивационно - вовлекающего, информационно-
просветительского, личностно-развивающего характера.

Рекомендация – документ с предложениями по построению
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории как пути освоения
универсальных и профессиональных компетенций. Формируется в соответствии с
выявленными интересами, знаниями и навыками обучающегося, выбранными
профессиональными направлениями (профессиональными областями
деятельности).



Используемые аббревиатуры и сокращения

ВО–высшее образование;
ГПС–готовность к профессиональному самоопределению;
ДО– дополнительное образование;
ДПО–дополнительное профессиональное образование;
ОВЗ– ограниченные возможности здоровья;
Платформа–платформа «Билет в будущее»,на базе которой размещен КИК

«Конструктор будущего»;
Программа – программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои

горизонты»;
Проект - проект профессиональной ориентации обучающихся «Билет в
будущее»;
РГ – рабочая группа, отвечающая за разработку и реализацию
Профориентационного минимума;
СПО–среднее профессиональное образование.



Цели и задачи профориентационного минимума

Цель – формирование единого профориентационного пространства в
системе общего образования Российской Федерации, обеспечивающего готовность
выпускников общеобразовательных организаций к профессиональному
самоопределению.

Задачи:
 развитие нормативно-правового обеспечения профориентационной

работы в общеобразовательных организациях;
 обеспечение научно обоснованного содержательного наполнения

профориентационной деятельности, с учетом разных возможностей
образовательных организаций;

 разработка механизмов мониторинга, анализа, верификации
профориентационной деятельности;

 систематизация профориентационной работы образовательных
организаций;

 обогащение инструментами и практиками региональных,
муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации
обучающихся;

 разработка вариативного компонента профориентационной работы с
обучающимися, с учетом социально-экономических особенностей конкретного
региона;

 подготовка программ повышения квалификации для специалистов,
осуществляющих профориентационную деятельность в образовательных
организациях;

 обеспечение социального партнерства между сторонами, участвующими
в профориентационной работе: образовательными организациями всех видов,
компаниями- работодателями, центрами занятости населения, обучающимися и их
родителями;

 включение в профориентационную работу программы,
предусматривающей поддержку обучающихся «группы риска» (с
прогнозируемыми затруднениями трудоустройства).
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Теоретическое обоснование и актуальность
профориентационного минимума

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это
важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от
того, насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит
качество последующей социальной и профессиональной жизни человека.

При этом существующие на сегодняшний день методы и подходы по
организации профессиональной ориентации, – недостаточны. Как показали первые
результаты проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2018-
2020 гг., при выборе профессии большинство обучающихся 6-11 классов
российских школ демонстрируют неосознанную некомпетентность – т.е.
проявляют довольно низкую осведомленность о современном мире профессий и
системе среднего профессионального образования (СПО) или ВО при невысоком
уровне мотивации к выбору и освоению инструментов выбора. Также при
самоопределении школьники демонстрируют зависимость от стереотипов и
мнений окружающих и в целом не воспринимают выбор карьерной траектории как
актуальную для себя жизненную задачу.

Описанная проблема находится в не разрывной связи с другими
сложностями.
Во-первых, важная роль в решении вопросов профориентации традиционно

отводится общеобразовательным организациям. При этом на сегодняшний день
можноговорить о дефиците ресурсов, которыми располагают школы для
выполнения этих задач. Для проведения профориентационной работы необходимо
специально организованное время и место в образовательной практике, а также
подготовленный специалист для осуществления такой работы. Но в
действительности необходимые для этой работы условия не всегда очевидны.
Отсутствует система целенаправленного обучения педагогов содержанию и
методам профориентационной работы. Также можно констатировать нехватку
обоснованных научно-методических средствдля проведения профориентационной
онлайн диагностики. Участие родителей, которые чаще всего фактически
обладают «решающим голосом» при формировании их детьми своей
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории, непредусмотрено
в явном виде и может вступать в противоречие с профориентационной работой,
проводимой в общеобразовательной организации.

В настоящее время профориентационная работа с детьми и молодёжью
осмысливается и оформляется как особое направление науки и практики –
образовательная профориентация. Образовательная профориентация представляет
собой относительно автономный подход в современной профориентологии,
наряду с консультативным и воздействующим подходами, но в тоже время
использует некоторые их инструменты. Коренное различие лежит в целях работы.
Конечный результат образовательной профориентации – становление
полноценного субъекта социально-профессионального самоопределения,
владеющего необходимым комплексом профориентационно значимых
компетенций. Консультативная профориентация направлена на поддержку
человека в конкретном профессиональном или профессионально-образовательном
выборе. Цель воздействующей профориентации – формирование у человека
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определённых профессионально- образовательных намерений, соответствующих
требованиям внешнего заказа.

Во-вторых, современному миру свойственна большая степень
неопределенности и изменчивости, обусловленная высокими темпами развития
техники, информационных технологий, общества. В подобных условияхс
уверенностью прогнозировать развитие рынка труда и востребованность
профессиональных навыков на горизонте 10-15 лет становится крайне сложной
задачей, так как знания в некоторых быстроразвивающихся областях неизбежно
«устаревают» уже на момент их получения. Этот фактор может влиять на
неочевидность важности формирования образовательно-профессиональной
траектории в восприятии подростка, в ряде случаев приводя даже к фактическому
отказу от выбора, созданию ситуации «отложенного выбора». Восприятие
профессионального образования может становиться в значительной степени
мифологизированным, начинают преобладать крайние черты: от завышенных
ожиданий («Главное – поступить, а дальше обо мне позаботятся») до
обесценивания («Диплом не дает ничего, нужна практика»).

В-третьих, обучающиеся, проживающие в крупных городах и небольших
населенных пунктах, имеют заведомо неодинаковые образовательные и
профессиональные возможности. В крупных городах такие возможности
представлены значительно шире, выше качество имеющихся услуг. На
сегодняшний день это неравенство в немалой степени можно нивелировать
благодаря широкому распространению образовательных и других услуг в сети
Интернет. Однако для грамотной и эффективной навигации по таким ресурсам
требуются специализированные умения и навыки, которые необходимо
дополнительно формировать у молодежи (например, навык поиска достоверной
информации).

Говоря о неравных условиях для профессионального самоопределения и
развития, важно упомянуть и об обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью разной нозологии, вынужденных сталкиваться с
еще большим количеством сложностей и препятствий на пути выбора и освоения
профессии.

В-четвертых, необходимо учесть, что профессиональное самоопределение
человека в современном мире протекает в условиях социокультурного
многообразия. Наиболее известна и обеспечена соответствующими
профориентационными практиками индустриальная модель самоопределения. Она
предполагает выбор человеком одной из множества профессий, опираясь на идею
«призвания» и на возможности структурированного описания относительно
стабильного состояния сферы труда и профессий (на основе профессиограмм,
профессиональных стандартов и т.д.). В то же время всё большее распространение
получает постиндустриальная модель самоопределения, основанная на
формировании каждым человеком персонализированного набора компетенций,
который дополняется на протяжении всей его жизни (идея непрерывного
образования). Этот индивидуальный набор компетенций обеспечивает человеку
высокую профессиональную мобильность в условиях динамичных изменений
профессионально-трудовой сферы, конвергенции профессий, расширения
многообразия социально-трудовыхролей, способов организации занятости и
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возможных типов карьеры. Задача образовательной профориентации состоит в том,
чтобы сочетать индустриальный и постиндустриальный подходы в работе с
обучающимися, учитывая социально-экономические особенности конкретной
территории, в т.ч. на основе «принципа сбалансированности актуальногои
перспективного».

Решение всех описанных проблем может быть найдено при условии, если
будет построена система профессиональной ориентации и содействия
профессиональному самоопределению обучающихся, в реализацию которой могут
быть вовлечены не только школы, но и профессиональные образовательные
организации, организации ВО, семья обучающегося, центры занятости населения,
а также компании - работодатели, т.е. будет присутствовать преемственность и
согласованность действий всех участников процесса профессиональной
ориентации на каждом из этапов этого процесса. Подобная система должна
включать подготовку специалистов (наставников, педагогов, психологов,
социальных работников, специалистов по воспитательной работе и др.), в задачу
которых будет входить комплексная,целенаправленная поддержка и помощь
обучающимся в профориентации, с опорой на научно подтвержденные и успешно
зарекомендовавшие себя на практике подходы и инструменты профориентации.
При построении профориентационной системы важно учитывать опыт внедрения
региональных моделей профессиональной ориентации обучающихся, не
перечеркивая его и непротивореча ему, а, напротив, способствуя обогащению и
систематизации этих подходов с учетом разных социокультурных парадигм.
Кроме того, необходимо, чтобы построение образовательно-профессиональной
траектории учитывало индивидуальные особенности каждого ребенка, его
интересы, возможности и способности, а также особенности его возраста и
состояния здоровья, имеющиеся ограничения. При этом необходимо, чтобы
доступ к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению
имели нетолько жители крупных городов России, но и обучающиеся из
отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального
статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение
профориентационной помощи обучающимся 6-11 классов через внедрение
Профориентационного минимума представляется остро актуальной задачей.

Поскольку мир постоянно развивается и усложняется, появляются новые
специальности и профессии, становятся востребованными новые компетенции, а
полученные ранее знания и умения быстро устаревают, одной из важнейших задач
современного образования становится формирование универсальных учебных
действий (универсальных компетенций). Акцент смещается с передачи
конкретной, узко направленной информации на развитие у обучающихся
готовности и способности эту информацию самостоятельно искать и далее
применять всоответствии со стоящими перед ними учебными,
профессиональными и жизненными задачами, а также способности критически эту
информацию осмыслять, творчески перерабатывать и дополнять, участвовать в
продуцировании нового знания. По сути, речь идет о формировании у
обучающихся специфического навыка – готовности и способности к
самоусложнению (развиваться всю жизнь, учитывая происходящие изменения), в
противовес тенденции к самоупрощению, ориентации на простые объяснения,
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неосознанному воспроизведению чужих сценариев, некритичному восприятию
мифов, в т.ч. в сфере профориентации. Самоусложнение невозможно без принятия
на себя ответственностии появления активной, субъектной позиции по отношению
к себе, образовательному процессу, жизни в целом. Для формирования и
поддержки этих качеств необходима специальная личностно- развивающая среда,
где обучающиеся превращаются из объектов в субъекты образовательного
процесса, на чем основано большинство прогрессивных образовательных
подходов. Несмотря на ряд содержательных различий между этими подходами, их
объединяет общее понимание актуальных задач современного образования –
обеспечить человека инструментами для того, чтобы он:

 был готов действовать в ситуациях неопределенности и мог
адаптироваться к изменениям;

 был способен видеть альтернативные возможности и самостоятельно
совершать осознанный выбор;

 ориентировался на проявление креативности в поиске нестандартных
решений появляющихся новых задач;

 умел ориентироваться в информационном потоке для достижения
поставленных целей;

 сохранял и развивал осознанность и рефлексивность в отношении своего
личностного и профессионального развития;

 был в состоянии учитывать как свои собственные, индивидуальные
ценности и потребности, так и ценности, потребности и особенности окружающих,
а также признавал социальное многообразие и важность толерантного отношения
к различиям.

Таким образом, современная и эффективная программа профессиональной
ориентации должна способствовать развитию у обучающихся готовности к
профессиональному самоопределению. Используемое понятие
профессионального самоопределения неслучайно, оно охватывает всю
совокупность частных выборов, совершаемых человеком в данной области (в
течение всей жизни). В отличие от профессионального выбора, профессиональное
самоопределение затрагивает более широкую жизненную перспективу личности,
опосредовано более отдаленными жизненными целями.

ГПС является комплексной характеристикой, имеющей как смысловую,
содержательную, так и инструментальную стороны.

К смысловой стороне ГПС относятся мотивационно-личностныеи
психофизиологические предпосылки выбора профессии: интересы, мотивы,
способности субъекта, его когнитивные качества, особенности нервной системыи
др., а также готовность к выбору профессии в узком смысле слова – т.е. осознание
и принятие на себя задачи профориентации как таковой, наличие внутренней
мотивации (интереса) для ее решения.

К инструментальной стороне ГПС относится уровень информированности о
современном мире профессий, системе профессионального образования,
способность использовать другие специальные знания и навыки, которые входят в
понятие карьерной грамотности.

Сформированность как смысловых, так и инструментальных аспектов ГПС
приводит к готовности обучающегося деятельно вкладываться в процесс
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самоопределения, инициативно и самостоятельно выстраивая индивидуальную
образовательно-профессиональную траекторию.

Таким образом, ГПС у обучающихся 6-11 классов предполагает
формирование и развитие трех компонентов готовности к профессиональному
самоопределению: мотивационно- личностного (смыслового), когнитивного
(карьерная грамотность) и деятельностного. Систематическая, комплексная
работа в этих трех взаимосвязанных направлениях (включающая как участие
самого школьника, так и активную поддержкусо стороны родителей и
сотрудников образовательной организации) может позволить обучающемуся
осознать себя в качестве активного субъекта выбора, отрефлексировать свои
сильные стороны, ресурсы и ограничения (как объективные, так и устранимые),
сверить свои представления о мире профессийи желаемых целях с
действительностью, приступить к процессу профессиональных проб и отработке
навыков профессионального выбора в конкретных жизненных ситуациях.

В результате системной работы неосознанная некомпетентность
обучающихся в сфере профессионального самообразования сможет
трансформироваться сначала в осознанную некомпетентность (понимание
собственных дефицитов в вопросах выбора при осознании актуальности темы
профориентации), а затем – в осознанную компетентность. Это станет возможным
благодаря сочетанию мотивационно-активизирующего, информационно-
обучающего и практико-ориентированного подходов к формированию ГПС
(наряду с диагностико-консультационным подходом для определения уровня
склонностей, мотивации и знаний обучающихся).

Важно отметить, что планирование своих профессиональных и жизненных
перспектив – это дело каждого человека, проявление его стремлений и свободы
выбора. В то же время человек является частью общества, и общество
заинтересовано в том, чтобы каждый, видя возможности для себя, стремился к
тому, чтобы участвовать в жизни социума и его развитии.

Результаты, достигнутые в ходе системной работы, будут иметь не
временный, а пролонгированный эффект, поскольку процесс профессионального
самоопределения не является узко локализованным в старшем подростковом и
юношеском возрасте и не заканчивается с выбором направления
профессионального образования по окончании школы. Как уже отмечалось ранее,
современный меняющийся мир является вызовом для образования и требует,
чтобы оно было непрерывным на протяжении всей жизни человека.

ГПС, формируемая средствами профориентационной работы, имеет
многосторонний характер. Поэтому её оценка носит комплексный характер,
включая следующие критерии:

 целевой (наличие целевых установок, значимых для процесса
профессионального самоопределения);

 мотивационный (сформированность профессионально-трудовой
мотивациии ценностных ориентаций);

 информационный (профессионально-образовательная
информированность, карьерная грамотность);

 деятельностный (опыт профориентационно значимой деятельности,
ведущий к получению профориентационно значимых результатов);
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 рефлексивный (осознание и самооценка процесса своего
профессионального самоопределения и его результатов).

В Приложении 1 указаны возможные критерии для оценки
сформированности каждого из показателей.

К долгосрочным эффектам можно отнести выработку у обучающихся
определенного личностного отношения к процессу и задачам самоопределения
(причемне тольков сфере выбора профессии, но и в общем жизненном смысле),
готовности к активному и самостоятельному изучению спектра потенциальных
профессий и средств их освоения (а также понимание того, что в определенных
условиях и контекстах может быть важно не просто выбирать из уже готовых,
заранее представленных вариантов образовательно-профессиональной траектории,
но и формировать ее самостоятельно, соотнося с общественными задачами.
Позитивными долгосрочными эффектами профориентационной работы являются
также снижение показателей молодежной безработицы, лучшая закрепляемость
кадров на рабочих местах, повышение производительности труда. Этому
способствует в частности учет в профориентационной работе федерального и
регионального компонентов. Последний относится к изучению особенностей и
потребностей региона, в котором проживает обучающийся. Этот компонент
учитывает социально-экономический потенциал региона, специфику рынка труда
и культурных особенностей, которые могут повлиять на профессиональный выбор.
Как результат такая работа способствует не только профессиональной
самореализации обучающихся, предотвращению структурного кризиса на рынке
труда – но и экономическому развитию страны и развитию социальных
институтов.
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Методические подходы и принципы реализации
профориентационного минимума

В рамках Профориентационного минимума задачи формирования ГПС
реализуются через сочетание следующих основных подходов:
 мотивационно-активизирующий подход – привлечение внимания
обучающегося к теме профориентации, пробуждение у него интереса к процессу
выбора индивидуальной образовательно-профессиональной траектории,
проблематизация темы профессионального будущего (и жизненного будущего в
целом), подготовка основы для развития внутренней мотивации к построению
своей индивидуальной образовательно-профессиональной траектории с опорой на
собственную активность в исследовании интересующих школьника вопросов.
Активное использование данного подхода актуально на протяжении всего периода
профессионального самоопределения;

 информационно-развивающий подход – помощь обучающемуся в
ориентации в мире современных профессий, информирование о рынке труда и
отраслях экономики, развенчание заблуждений и мифов, связанных как с
конкретными профессиональными областями, так и с логикой получения
профессионального образования и связью между образованием и дальнейшим
трудоустройством, что создает основу карьерной грамотности;
 диагностико-консультативный подход – помощь обучающемуся при
выстраивании картины себя как будущего профессионала путем исследования
своих ресурсов и дефицитов, сильных сторон и зон роста, исходных знаний,
интересов и склонностей. Проведение диагностики с использованием специально
разработанных и апробированных современных инструментов, а также
консультирование по вопросам профессионального самоопределения – это важные
задачи на протяжении всего процесса работы с обучающимися разных возрастных
групп, что позволяет также выявить исходный уровень сформированности ГПС и
отследить ее изменения.
 практико-ориентированный подход – разработка специальных мер,
позволяющих обучающемуся установить связь между получаемыми
теоретическими знаниями и текущими и будущими практическими действиями,
необходимыми для освоения выбранной специальности; решени ереальных
практических кейсов от работодателей; разработка и реализация собственной
индивидуальной образовательно – профессиональной траектории; участие в
мероприятиях по профессиональному выбору (в профессиональных пробах и др.),
что предполагает пробное погружение обучающихся в реальный
профессиональный контекст;

К принципам реализации Профориентационного минимума относятся:
 системность–использование комплексного подхода, включающего

диагностику профессиональных склонностей, профессиональные пробы,
интерактивные информационные программы. Все подходы реализуются в
формате, активизирующем профессиональное самоопределение; некоторые
активности предполагают преимущественно игровой формат для вовлечения
максимального количества обучающихся;
 систематичность – реализация Профориентационного минимума в
течение нескольких лет на регулярной основе, что позволяет участникам
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наблюдать динамику своего развития. Работа разбита на этапы, логически
связанные между собой. Обучающийся получает обратную связь и
рекомендации с учетом меняющихся данных в тех активностях, которые
отвечают его особенностям, запросам и уровню ГПС;
 доступность – возможность для любого обучающегося по программе
общего образования (или его родителя/ законного представителя)
воспользоваться профориентационной помощью. Для лиц с ОВЗ
предусмотрены адаптированные методики. Каждый обратившийся получает
обратную связь с рекомендациями;
 социальное партнерство – создание эффективных технологий работы
на основе единого информационного поля всех причастных к системе
профориентации ведомств и организаций (Министерство просвещения,
Министерство труда и социальной защиты, Министерство науки и высшего
образования, Министерство экономического развития, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, представители
компаний- работодателей или объединений работодателей, образовательных
организаций и т.д.), межличностной коммуникации специалистов и других
заинтересованных сторон.
Профориентационный минимум вводится для обучающихся 6-11

классов общеобразовательных организаций, включая детей с ОВЗ и
инвалидностью.

Все виды активности и материалов в рамках профориентационного
минимума (видео - контент, статьи, тематические онлайн-уроки, методы
диагностики, мероприятия) разрабатываются с учетом всех особенностей
обучающихся и ориентированы на разные возрастные группы.
Для реализации профориентационых мероприятий в общеобразовательной
организации рекомендуется использовать следующие форматы: урочная
деятельность, внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои горизонты»,
практико-ориентированный модуль (мероприятия по профессиональному выбору),
ДО, взаимодействие с родителями и профессиональное обучение.
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Воспитательный потенциал профориентационной деятельности

Самоопределение каждого человека, как профессиональное, так и
личностное, определяет не только индивидуальную жизнь этого человека, но и
жизнь окружающих людей: как ближнего круга, семьи, близких, так и региона, а
далее всей страны и даже мира. Из множества выборов каждого человека в итоге
складывается жизнь общества: если молодой человек интересуется
профессиональным делом, которое он выбрал, совершенствуется в нем,
ответственно относится к результатам своего труда, есть основания предполагать,
что у этого человека выше профессиональные результаты, выше его жизненная
удовлетворенность, благосостояние, выше и качество того профессионального
продукта, который онсоздает. Верным может быть и обратное: если большинство
людей выбрали дело в жизни, профессию, к которой они не испытывают никакого
интереса, это сказывается в итоге на других людях (приводя к услугам и
продуктам труда низкого качества, не сбалансированному рынку труда, низкой
производительности труда).

Таким образом, общество, которое стратегически планирует свое
развитие,не может не заботить то, как именно будет совершаться выбор
профессионального направления молодежью, готовы ли молодые люди брать на
себя ответственность за то пространство (здесь имеется в виду и территория, и
среда, социальное окружение), в котором выросли, знают ли и гордятся ли теми
достижениями, которые совершили представители родного края.
Общеобразовательная организация является тем единственным, по сути,
институтом социализации, где у общественных институтов и органов власти есть
возможность, в сотрудничестве с семьей, системно влиять на воспитание
ценностных ориентиров молодых людей. В связи с этим, необходимо с
ответственностью относиться к содержательному наполнению такого влияния.
Следует согласиться с профориентологами в том, что сопровождение
профессионального самоопределения – это относительно самостоятельное
направление деятельности, наряду с обучением и воспитанием. Тем не менее,
можно говорить о «воспитательном потенциале профориентационной
деятельности»0. Такой потенциал может быть реализован в воспитании
ценностных ориентиров, важных для развития общества.

Существуют исследования, посвященные связи благосостояния общества и
ценности труда у его членов. Можно наблюдать, что ценность труда
непосредственно влияет на благосостояние, и те общества, которые транслируют
эту ценность, имеют более развитую экономику и технологии. Таким образом,
воспитание уважения к труду видится важной задачей. Вместе с тем, послушание
не должно быть абсолютной ценностью: более успешны те сообщества, которые
не требуют от детей жесткого повиновения.

Есть и еще одно наблюдение: население РФ является стареющим, на рынок
труда попадают все меньше молодых людей из-за демографической
ситуации, и для сохранения уровня жизни необходимо повышение
производительности труда – а это, в свою очередь, означает повышение
ценности образования, причем не как однократного акта, а как деятельности,
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сопровождающей всю профессиональную жизнь.
Влияние на формирование такого рода ориентиров можно реализовать в

самых разных видах профориентационной работы:
 в учебной деятельности (обсуждение значимости учебного предмета в

профессиональной деятельности и важности образования вообще);
 в деятельности мастеров и наставников (в профессиональных пробах

передается не только профессиональное мастерство, но и отношение к данной
профессиональной деятельности, понимание ее значимости для общества,
перспектив, задач, которые необходимо решить);

при посещении профориентационных выставок, где обучающиеся смогли бы увидетьи
достижения, и приоритеты развития, которые ставит перед собой Российская Федерация.
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Организация профориентационной работы в образовательной
организации.

Профориентационная работа в образовательной организации включает в себя
комплекс мер по формированию ГПС обучающихся с учетом запросов экономики в
кадрах и специфики рынка труда как регионального, таки федерального уровней.

Целевая аудитория – обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных
организаций, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; родители и
педагогические работники.

Содержание предполагает спецификацию по шести возрастным группам:
возрастные группы соответствуют каждому из классов – с 6-го по 11-й. Все виды
активностей и материалов (видео-контент; статьи с описанием профессий, в т.ч.
профессий будущего; тематические онлайн-уроки; отраслевые уроки, методы
диагностики; мероприятия в рамках партнерского формата с работодателями,
профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями ВО; профессиональные пробы на базе Платформы и на базе
площадки; статьи и семейные тесты для родителей) разрабатываются с учетом
возрастных особенностей обучающихся и ориентированы на разные возрастные
группы.0

Отдельная спецификация – для групп, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью с разными нозологиями по возрастам.

Профориентационный минимум профориентационной деятельности в классе:
 базовый уровень (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40

академических часов в учебный год);
 основной уровень (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 60

академических часов в учебный год);
 продвинутый уровень (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 80

академических часов в учебный год).
Региональный орган исполнительной власти устанавливает уровень

реализации профориентационного минимума взависимости от приоритетов
развития и возможностей для каждой из общеобразовательных организаций.

Уровень реализации профориентационного минимума для каждого из
классов выбирает общеобразовательная организация.

Одним из элементов организации профориентационной работы является
учет в ее содержаниифедерального и регионального компонентов. Так,
федеральный компонент позволяет знакомить обучающихся со стратегией
экономического развития страны, приоритетными отраслями экономики,
соответствующими потребностями в компетенциях, кадровой политикой РФ.
Кроме того, федеральный компонент направлен на формирование ценностных
ориентиров, значимых для успешной профессиональной деятельности любого
человека (таких как ценность труда, ценность непрерывного образования и
самообразования и пр.). Региональный компонент направлен на изучение
регионального рынка труда, экономических особенностей региона, специфических
потребностей в кадрах и задач экономического развития, характерных для
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конкретного региона; территориальной образовательной среды, охватывающей
профессиональное образование, общее образование, ДО.

Профориентационная работа реализуется в следующих форматах:

1. Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание
уроков по предметам общеобразовательного цикла, где рассматривается
значимость учебного предмета в профессиональной деятельности, а также
решение в рамках учебного предмета задач, характерных для профессиональных
сфер, где данный предмет является значимым. Урочная деятельность не
предполагает проведение дополнительных уроков, т.е. проводится в рамках
учебного плана.
Она предполагает также проведение профориентационно значимых уроков в
рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и
создания материальных проектов, в т.ч. на базе учебно-производственных
комплексов).
2. Внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои горизонты». Она
подразумевает работу по программе курса внеурочной деятельности «Билет в
будущее» (далее – Программа), рассчитанной на 34 академических часа.
Программа содержит занятия, содержащие профориентационные диагностики
(диагностику склонностей, диагностику ГПС, диагностику способностей,
личностных особенностей и др); профориентационные уроки; занятия,
посвященные изучению отраслей экономики; рефлексивные занятия,
моделирующие онлайн-профпробы.
Часть занятий (не более 17 ак. часов из 34) может включать региональный
компонент. Материалы занятий должны быть утверждены региональным органом
исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом
Гуманитарных Проектов (федеральным оператором реализации
профориентационного минимума) и размещены на цифровом ресурсе
федерального оператора.
Региональный компонент содержит занятия, посвящённые изучению
региональной образовательной среды и региональной специфики рынка труда, а
также знакомство с работой служб занятости и социальной защиты.
Рекомендуется реализовывать в рамках социального партнерства с организациями
ВО и профессиональными образовательными организациями, компаниями-
работодателями и др.
Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным
компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим:
проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование,
беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры;
консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной
направленности (в т.ч.чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.);
уроки «Шоу профессий».
3. Практико-ориентированный модуль. Он предполагает участие наставника и
пробные погружения обучающихся в реальный профессиональный контекст.
Состоит из мероприятий по профессиональному выбору, экскурсий на
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производство, экскурсийи посещения образовательных организаций ВО и
профессиональных образовательных организаций, посещения профориентационной
выставки «Лаборатория будущего» или других, участия в профессиональных
пробах, образовательных выставках, ярмарках профессий, днях открытых дверей в
образовательных организациях ВО и профессиональных образовательных
организациях, посещения открытых уроков на базе колледжей, мастер-классов,
проектную деятельность обучающихся и др.
4. Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение пробных
занятий в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей
обучающихся. Программы дополнительного образования, доступные в конкретном
субъекте РФ, можно изучить в региональном «Навигаторе дополнительного
образования».
5. Профессиональное обучение. Оно включает мероприятия, помогающие
выбрать, а затем – при желании обучающегося – пройти обучение по программам
профессионального обучения. Профессиональное обучение направлено на
приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в т.ч.
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- программными
и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами
квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при
наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего
или должности служащего без изменения уровня образования. Профессиональное
обучение реализуется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам профессионального обучения, в т.ч. в учебных центрах
профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме
самообразования.
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями). В рамках
такого взаимодействия осуществляется информационное сопровождение родителей
обучающихся и проведение тематических родительских собраний. Дополнительно
могут проводиться тематические рассылки по электронной почте и с помощью
мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка,
тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн), а также участие родительского
сообщества в профориентационной работе как представителей различных
профессий.
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Описание профориентационных мероприятий

Профориентационныйурок
Профориентационные уроки ориентированы на разные возрастные группы

обучающихся с 6 по 11 класс, для каждого класса они разрабатываются с учетом
возрастных норм и актуальности профориентационных задач, стоящих перед
обучающимися. Так, при работе с 6-7 классами актуальнее всего – представить
широкий контекст профессионального выбора, рассказать о значимости труда в
жизни человека и способах профессионального выбора, рассмотреть
предпрофильные направления обучения, возможности ДО, темы проектных работ. В
8-9 классах стоит обратить внимание на выбор уровня профессионального
образования, содержание основных и востребованных профессий. В 10-11 классах
среди важных для рассмотрения тем – выбор направления профессионального
обучения и соответствующих предметов для вступительных испытаний,
особенности поступления в образовательные организации ВО и профессиональный
образовательные организации, старт профессиональной карьеры.

Рекомендуемая продолжительность урока – не менее 45 минут. В каждый урок
встраиваются интерактивные элементы: вопросы по теме урока, тестирование/опрос
с целью организации взаимодействия педагога-навигатора с обучающимися. Во
время урока школьники имеют возможность решить в классе и/или в качестве
домашнего задания профориентационные упражнения.

Профориентационная онлайн-диагностика
Онлайн-диагностика проводится по методике, позволяющей оценить интересы

обучающегося, и на этой основе рекомендовать профиль обучения и
профессиональные группы. Оценка профессиональных склонностей
соответствующей профильной направленности проводится в шести возрастных
группах: для каждого из классов с 6 по 11.

После получения результатов диагностики необходимо проведение групповой
консультации (допускается использование формата видео-консультации).
Взависимости от возраста и стоящих перед обучающимися профориентационных
задач, методики диагностики в проекте «Билет в будещее» отличаются в отношении
рекомендаций, которые даются в отчете по итогам тестирования.
Общая структура методики диагностики проекта «Билет в будущее»

По итогам тестирования на Платформе автоматически формируется
индивидуальный отчет для обучающегося, содержащий следующую информацию:
 графическое представление результатов с описанием профессиональных
склонностей (шкальный профиль, стандартизированные баллы);
 рекомендации по выбору профиля обучения и профессиональных направлений;
 текстовые описания рекомендованных профилей обучения и рекомендуемых
профессиональных направлений, представленных в тесте;
 дополнительные рекомендации по итогам тестирования: выбор уровня
образования (8-9 классы), перечень рекомендуемых учебных предметов для сдачи
ЕГЭ в рамках каждого профиля обучения (10-11 классы).

По итогам профориентационной диагностики на Платформе автоматически
создаются две формы отчета: для обучающегося и родителя / законного
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представителя и общий отчет для школы, в котором представлена статистика по
обучающимся (распределение интересов по профессиональным направлениям и
профилям обучения, профессиональные предпочтения и т.д.).

Версии методики для онлайн-диагностики в проекте «Билет в будущее»
Основной акцент для 6-7 классов – помощь в выборе направлений

предпрофильного обучения и программ углубленного изучения отдельных
предметов.

Основной акцент для 8-9 классов – выбор профиля обучения, уровня обучения
и профессионального направления.

Основной акцент для 10-11 классов – выбор профиля дальнейшего обучения,
профильных предметов для сдачи ЕГЭ, профессиональных направлений.

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью используются адаптированные
методики для 6- 7, 8 – 9 и 10-11 классов по следующим 11 нозологическим группам:
нарушение зрения (слепые и слабовидящие);нарушение слуха (глухие и
слабослышащие, позднооглохшие); нарушение опорно-двигательного аппарата
(мобильные и маломобильные); общие заболевания (нарушение дыхательной,
пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и т.д.), задержка
психического развития (легкая степень); тяжелое недоразвитие речи; расстройства
аутистического спектра, интеллектуальные нарушения (легкая степень).

Рефлексивное занятие (для участников проекта «Билет в будущее»)
Содержание занятия предполагает подробный разбор и обсуждение

персональных рекомендаций по итогам участия обучающихся в
профориентационных мероприятиях. Основа персональных рекомендаций
формируется из результатов онлайн - диагностики, рефлексивных оценок
обучающихся и мероприятий по профессиональному выбору. Урок направлен в т.ч.
и на умение ставить и корректировать цели – стратегические и тактические.
Стратегические цели – это цели, связанные с долгосрочной перспективой
(профессиями, отраслями, местом приложения трудовых усилий, образом жизни).
Тактические цели –это цели, связанные с краткосрочной перспективой, которые
позволяют прийти к стратегическим целям (т.е. касаются профилей обучения в
школе, форм и содержания ДО , проектной деятельности и т.д.).

Целями и задачами урока являются:
- разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по возрастным

группам);
- разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных

проб и мероприятий;
- постановка образовательных и карьерных целей (стратегическихи

тактических);
- формирование планов образовательных шагов и формулирование

траектории развития (последовательность реализации).
Взависимости от целевой группы, в рамках урока делается акцент на

значимых разделах рекомендаций.
Результаты проведения урока:
- обучающиеся понимают и ориентируются в полученных персональных

рекомендациях;
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- обучающиеся выбирают приоритетные направления развития (из тех,
которые подходят их возрастной группе).

Проектная деятельность обучающихся
Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с

результатами и рекомендациями профориентационной диагностики, с учетом
выбранных обучающимися профессиональных направлений или профиля
обучения.

Экскурсии:
 посещение профессиональных образовательных организаций,

организаций ВО и работодателей региона с учетом профессиональных
склонностей обучающихся, выявленных в результате диагностики;

 экскурсии в профессиональные образовательные организациии,
организации ВО, что является возможностью познакомить обучающихся с
направлениями подготовки и программами обучения; с профессиональными
задачами специалистов, с преподавателями; обсудить востребованность будущих
выпускников;
 экскурсии в компании или предприятия, что является возможностью
познакомить обучающихся с подробностями ежедневной профессиональной
деятельности конкретных специалистов, погрузить их в профессиональный
контекст, «примерить» эти профессии на себя, тем самым активизируя
собственные размышления обучающихся, необходимые для совершения
профессионального выбора.

Мультимедийныевыставки
Мультимедийная выставка – это специально организованная постоянно

действующая экспозиция на открытых площадках (например, на базе
исторических парков «Россия – моя история»).

Выставка «Лаборатория будущего» для участников проекта «Билет в
будущее» Аудитория – обучающиеся 6-11 классов.
Формат посещения – групповой (классами).
Задачи выставки:
 знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и

профессиями, с многообразием вариантов профессионального выбора;
 вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора;
 помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят

развиваться дальше.
Направления выставки соотносятся с базовыми профессиональными

профилями и основными видами экономической деятельности, суммарно
охватывая более 90%рынка труда РФ. Представлены следующие направления:
здоровая, комфортная, умная, безопасная, индустриальная, социальная, деловая,
креативная и аграрная среды.

Структура выставки. Выставка предполагает разделение залов по
направлениям (один зал – одно направление). Таким образом, оформление и
содержание выставки включает в себя: 1 вводный зал; 9 тематических залов по
направлениям; 1 финальный зал для подведения итогов посещения; несколько
«проходных» залов (не несущих содержательной нагрузки, но визуально
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поддерживающих атмосферу выставки); их количество может меняться в
зависимости от региона).

Внутри каждого направления присутствуют не менее четырех отраслей
(например, в «Здоровую среду» могут входить «Медицина»,
«Фармакология», «Биотехнологии», «Экология»).
Профессиональныепробы
Данные мероприятия реализуются на базе образовательных организаций, в
т.ч. осуществляющих профессиональную подготовку (профессиональные
образовательные организации и организации ВО), организаций ДО и на базе
компаний-работодателей. Для проведения профпроб возможны два формата:
 организация выездной площадки (очный формат) в организациях СПО, ВО

и ДО, центрах опережающей профессиональной подготовки и т.п.;
 онлайн-формат, реализуемый через сеть Интернет для совместной работы:

профессиональные пробы на основе Платформы, вебинар-площадки, сервисы
видеоконференций, чат и т.п.

Профпроба может быть реализована на двух уровнях:
 моделирующем, когда профессиональная проба предлагается участнику

через модель деятельности. Модель может быть виртуальной (компьютерной),
работой на тренажере, игровой (деловая игра и т.п.), реализованной через решение
реальной профессиональной задачи (кейса);

 практическом, который предполагает реальную деятельность в
профессиональном направлении. Достижение профессионального результата
возможно с использованием средств труда, и в условиях, характерных для данного
профессионального направления.

Профессиональные пробы осуществляются в соответствии с Трудовым
кодексом РФ. При составлении профессиональной пробы, которая моделирует
элементы конкретного вида профессиональной деятельности, учитываются
возрастные особенности обучающихся.

Профессиональная проба является средством актуализации
профессионального самоопределения обучающегося. Такой подход ориентирован на
расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение
обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. Одной из
основных характеристик данного процесса является преобладание познавательного
эффекта, в то время как формирование профессиональных знаний, умений и
навыков играет вспомогательную роль и служит средством диагностики
индивидуальных качеств, инструментарием к познанию сфер профессиональной
деятельности.

Особенностями профессиональной пробы являются:
 диагностический характер, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально
важныхкачеств;

 получение завершенного продукта деятельности (изделия, узла, решения
кейса), выполнение функциональных обязанностей профессионала, как результат
каждого этапа и итога профессиональной пробы;

 формирование у обучающегося в процессе выполнения пробы целостного
представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их
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включающей;
 развивающий характер профессиональной пробы, направленный на

интересы, склонности, способности, профессионально важные качества личности
обучающегося, достигаемый за счет постепенного усложнения выполнения
практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем
подготовленности обучающегося к ее выполнению, внесения в содержание пробы
элементов творчества и самостоятельности;

 системообразующая функция при формировании готовности
обучающегося к выбору профессии: она интегрирует его знания о мире профессий
в рамках данной сферы, психологических особенностях деятельности
профессионала и создает условия для практической проверки собственных
индивидуально- психологических качеств, отношения к сфере профессиональной
деятельности.

По итогам выполнения профессиональных проб обучающийся должен
знать:
 содержание и характер труда вданной сфере деятельности, требования,

предъявляемые к личности и профессиональным качествам;
 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой

пробы;
 технологию выполнения профессиональной пробы;
 правила безопасности труда, санитарии, гигиены;
 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на

примере практической пробы.
Также он должен уметь соотносить свои индивидуальные особенности с

профессиональными требованиями.
Решение реальных профессиональных задач (кейсов) от работодателей – это

форма реализации профессиональных проб, при которой работодатели создают
для обучающихся задачи (кейсы), актуальные для своей отрасли. Обучающиеся (в
команде или индивидуально) выбирают кейс и готовят по нему решение, которое в
дальнейшем рассматривается на конкурсе. Таким образом, у обучающихся
появляется возможность познакомиться с актуальными задачами работодателей, а
у работодателей – увидеть возможные новаторские решения своих задач.

Мероприятия профориентационной программы могут быть как
профориентационными блоками, включенными в учебные предметы и тематические
классные часы, так и отдельным видом внеурочной деятельности, воспитательной
работы, ДО.
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Участие детей с ОВЗ и инвалидностью

Профориентационный минимум предусматривает создание специальных
условий для участия отдельных групп и категорий обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.

Общеобразовательным организациям, реализующим как основные, так и
адаптированные основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, а также адаптированные основные образовательные
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), рекомендуется предусмотреть отдельные
направления профориентационной работы с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также на основе организации
межведомственного взаимодействия.
В рамках профориентационной работы всем участникам доступен методический
инструментарий, адаптированный по содержанию для трех возрастных
категорий (6-7, 8-9, 10-11 классы) и следующих нозологических групп
(возможно объединение некоторых групп):

 нарушение зрения (слабовидящие) – это обучающиеся, получающие
основное общее образование по вариантам 4.1 и 4.2 федеральной адаптированной
образовательной программы, а также среднее общее образование;
 нарушение зрения (слепые) – это обучающиеся, получающие основное
общее образование по вариантам 3.1 федеральной адаптированной
образовательной программы, а также среднее общее образование;

 Нарушение слуха (глухие) – это обучающиеся, получающие основное
общее образование по вариантам 1.1, 2.1, 2.2.1 федеральной адаптированной
образовательной программы, а также среднее общее образование;

 нарушение слуха (слабослышащие) – это обучающиеся, получающие
основное общее образование по вариантам 1.1, 2.1, 2.2.1 федеральной
адаптированной образовательной программы, а также среднее общее образование;

 нарушение опорно-двигательного аппарата (мобильные) – это
обучающиеся, получающие основное общее образования по варианту 6.1
федеральной адаптированной образовательной программы, а также среднее общее
образование;

 нарушение опорно-двигательного аппарата (маломобильные/
передвигающиеся на кресле-коляске) – это обучающиеся, получающие
основноеобщее образование по варианту 6.2 федеральной адаптированной
образовательной программы, а также среднее общее образование;

 задержка психического развития – это обучающиеся, получающие
основное общее образование по федеральной адаптированной образовательной
программе;

 расстройства аутистического спектра – это обучающиеся, получающие
основное общее образование по варианту 8.1 федеральной адаптированной
образовательной программы, а также среднее общее образование;

 интеллектуальные нарушения – это обучающиеся, получающие
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образование по первому варианту федеральной адаптированной образовательной
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

 общие заболевания – это обучающиеся с инвалидностью, не имеющие
статуса ОВЗ, получающие основное общее образование по федеральной
образовательной программе основного общего образования, а также среднее общее
образование;

 тяжелое недоразвитие речи – это обучающиеся, получающие основное
общее образование по варианту 5.1 федеральной адаптированной образовательной
программы.

Для проведения мероприятий по профессиональному выбору, в которых могут
принять участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, разработана матрица
соответствия возможностям представителей разных нозологических групп – тем или
иным предметным областям труда, профессиональным средам профориентационных
мероприятий, а также компетенциям чемпионатов «Абилимпикс».

Для более эффективного осуществления профориентационной работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью рекомендуется привлекать базовые
профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку
функционирования региональных систем инклюзивного профессионального
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в субъектах РФ. Ресурсы данных
организаций позволяют организовывать и осуществлять мероприятия по
профессиональному выбору с учетом специфических особенностей развития и
возможностей этих категорий обучающихся.

Участие в мероприятиях по профессиональному выбору обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью возможно как совместно с обучающимися без ОВЗ, если это не
создает трудностей при проведении мероприятий, так и отдельно. При этом
возможно объединение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в группыпо 5-6
человек по нозологиям.

Необходимо соблюдение следующих основных специальных условий при
организации мероприятий по профессиональному выбору для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью:
со стороны площадок проведения профориентационных мероприятий:

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью на площадки проведения профориентационных мероприятий,
в т.ч. в аудитории, туалетные и другие помещения, а также возможности их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов необходимо предусмотреть
проведение мероприятий на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений);

- обеспечение возможности безопасного и комфортного нахождения и
перемещения на площадке проведения профориентационных мероприятий;

- учет особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,в т.ч.потребности в
специальной адаптации рабочего места, организации специальных условий среды,
создании специального рабочего места, в оснащении рабочего места
вспомогательными техническими средствами, в обеспечении специализированным



28

основным и вспомогательным оборудованием, в дополнительном обеспечении
мерами сигнализации и техники безопасности и др.;

- наличие у организатора, проводящего мероприятие по профессиональному
выбору, в штате или на договорных условиях персонала, обладающего
соответствующей квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью
определенной нозологической группы, в т.ч. тьюторов, ассистентов-помощников и
иных категорий специалистов сопровождения, оказывающих обучающимся данной
категории необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с педагогами-навигаторами);
со стороны участников профориентационных мероприятий:

- согласие родителей (законных представителей);
- наличие сопровождающих лиц (при необходимости);
- отсутствие ограничений и противопоказаний для конкретных профессий

по выполнению практических задач в рамках данных профессий в соответствии с
нозологией обучающегося (с учетом вредных и/или опасных производственных
факторов и работ, влияющих на здоровье обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), а
также рекомендаций в заключении психолого-медико-педагогической комиссиив
индивидуальной программе реабилитации.

Родителю/законному представителю, организующему участие ребенка с ОВЗ и
инвалидностью в мероприятиях по профессиональному выбору, рекомендуется
заблаговременно уточнить характер и содержание мероприятияи убедиться в его
доступности для ребенка.

Рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории (в
качестве продолжения профориентации) предусматривают отметку о доступности
рекомендованной активности детям с теми или иными нозологиями.
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Специалисты ответственные за профориентационную работу в школе

В рамках реализации и сопровождения профориентационной работы в
общеобразовательной организации, реализующей профориентационный минимум на
основном уровне, рекомендуется ответственным специалистам пройти
специализированное обучение по программе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) профориентационной направленности в
общем объеме не менее 36 академических часов. Программа может быть выбрана на
усмотрение образовательной организации.

Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» в
рамках участия в проекте будет доступна для обучения программа дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) с выдачей
удостоверения о повышении квалификации установленного образца (при успешном
завершении программы).

Тематическое содержание программы включает знакомство с
методологическими и практическими принципами, технологиями и инструментами
профориентационной работы. Она реализуетсяв онлайн-формате и построена на
основе современных образовательных подходов, а именно:

 мультиформатного обучения (видеоролики, чек-листы, дополнительные
вспомогательные материалы);

 фокусного и динамичного обучения в минимальные промежутки
времени в комфортном режиме;

 ориентации на применение знаний (прикладной характер обучения);
 разбора сложных практических случаев;
 информационно-организационного и методического сопровождения

от экспертов;
 раскрытия перед слушателями практических возможностей в

результате освоения новых умений и навыков;
 участия в сообществе профессионалов (комьюнитиинетворкинг);
 неограниченного доступа к образовательным материалам.
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Платформа

Цифровым ядром реализации профориентационного минимума является
многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой
размещаются профориентационные материалы, онлайн-диагностика и т.д.

Платформа разработана и функционирует в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных» и
предусматривает: одновременную работу большого количества пользователей;
развернутую облачную систему для хранения базы больших данных; защищенную
систему для работы с персональными данными несовершеннолетних.

Функционал Платформы включает:
 общедоступный (открытый) сегмент, не требующий верификации

пользователей и доступа к персональным данным. Здесь размещается общая
информация об основных направлениях профориентации, об актуальных
профессиях, прогноз востребованности в кадрах, раздел для родителей,
интерактивные профориентационные игры для обучающихся, раздел для
специалистов с информационными материалами;

 школьный (закрытый) сегмент для участников проекта «Билет в
будущее», включающий личные кабинеты школ и персональные страницы
обучающихся, где регистрируются все промежуточные действия обучающегося
входе формирования образовательно-профессиональной траекториии
обеспечивается накопление цифрового следа, представление обучающимся
индивидуальных рекомендаций, а школам – групповых аналитических отчетов.
Регистрация в закрытом сегменте производится педагогами - навигаторами и
специалистами общеобразовательных школ. Данный сегмент Платформы
предполагает регистрацию участников (наличие персональных логина и пароля) и
создание
личных кабинетов с возможностью выбора роли с предоставлением доступа к
ресурсам школьного сегмента.

Характеристики общедоступного сегмента:
 регистрационные требования для участия – минимальны (участвовать

могут все желающие);
 содержательное наполнение – использование мотивационных,

просветительских и вовлекающих инструментов профориентации.
Ресурсы общедоступного сегмента:

 онлайн-тренажер, который позволяет старшеклассникам в игровой форме
познакомиться с востребованными профессиями, а также получить рекомендации по
их выбору. Реализуется в виде технологии последовательных выборов из набора
групп критерие в (не менее 4 групп; в каждой группе от 8 до 12 критериев) с
последующим предложением списка востребованных профессий. Банк для выбора
профессий содержит информацию не менее чем о 300 востребованных профессиях.
Информация о профессиях включает: наименование и краткое описание профессии;
тезисы о личностных качествах и предпочтениях, которые помогают определиться с
отраслью и профессией;описание сферы деятельности специалиста; указание на
сферы применения профессий. Для каждого обучающегося формируется список
профессий в формате рейтинга наиболее близких к его интересам и склонностям;
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 информация о профессиях будущего и трендах их развития (цикл статей и
видеоконтент), направленная на вовлечение обучающихся в процесс осознанного
профессионального самоопределения. Банк профессий содержит информацию не
менее чем о 50 профессиях;

 раздел для родителей, в который входят тестовые методики для семейного
прохождения родителями и детьми. Они измеряют: уровень развитости мягких
навыков (soft skills); сильные стороны ребенка; готовность к выбору профессии;
предпочтительность колледжа или вуза для дальнейшего обучения; также они
содержат профориентационный тест.
Ключевой особенностью тестовых методик является то, что тест проходит и
родитель, отвечая за своего ребенка, и ребенок. В результате тестирования
появляется возможность сопоставить результаты родителя и ребенка и выявить,
насколько представления ребенка о себе совпадают с представлением родителя о
ребенке по этим же критериям. В разделе для родителей находится модульный
практико-ориентированный курс «Родители в теме», помогающий построить
дорожную карту поддержки ребенка в выборе профессии. Курс призван снизить
тревожность семьи за будущее ребенка и повысить информированность родителя в
том, какие возможности профориентации предлагаетсовременная школа. Отдельное
место занимает тест «Родительские сценарии» – тестирование, помогающее
родителям выявить установки, которые они транслируют своим детям о способах
выбора профессиональной деятельности;

 раздел для специалистов – методические материалы и рекомендации по
осуществлению профориентационной работы в образовательной организации, КИК
«Конструктор будущего»;

 циклы информационно-обучающих статей, онлайн-лекций и видеоконтент
для всех участников (обучающихся всех возрастов, родителей, педагогов,
специалистов);

 раздел о профориентационном минимуме методические и
информационные материалы, предлагаемые к использованию при внедрениии
реализации профориентационного минимума.
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Приложение 1.
Критерии готовности к профессиональному самоопределению20

Группы
учащихся

Целевой:
наличие целевых
установок, значимых
для процесса
профессионального
самоопределения

Мотивационный:
профессионально-
трудовая мотивация и
ценностные
ориентации

Информационный:
профессиональная
(профессионально-
образовательная)
информированность

Деятельностный:
опыт
профориентационно
значимой
деятельности
(включая наличие
профориентационно
значимых
продуктов)

Рефлексивный:
осознание и
самооценка процесса
своего
профессионального
самоопределения и его
результатов

Младшие Актуализация Нахождение Знание многообразия Вовлечениев Самооценка своих
подростки целей личностного трудовых ролей; специально склонностей и
(6-7кл.) предстоящего смысла в основных сфер и организованную интересов как

профессионального планировании типов профессий; практическую, основы
выбора и определения профессионального условий труда; проектно- профессионального
своего места в обществе выбора. Понимание характера и степени исследовательскую, выбора;

и принятие влияния познавательную, осознание образа
ценности профессионального игровую, «я» в контексте
профессионально- выбора на будущее творческую профессиональногог
трудовой человека;своих деятельность
деятельности как склонностей и профориентационной самоопределения.
основы интересов,значимых направленности. Самооценка своих
личностного для будущего Опыт прохождения учебно-
развития человека профессионального игровых предпрофессио-

выбора профессиональных нальных
проб достижений

Старшие Целенаправленность, Соотнесение своих Понимание Опыт успешного Самооценка
подростки осознанность потребностей и современных поиска комплекса своих
(8-9кл.) и возможностей с особенностей и необходимых возможностей и

самостоятельность реальными тенденций развития профориентационно потребностей в
в требованиями профессионально- -значимых контексте
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профессиональ- профессиональных трудовой сферы, внешних ресурсов потребностей
но-образователь- направлений. выступающих (информация, территориального
ном выборе и в Принятие в факторами люди) и рынка труда–как
построении качестве личностно профессионального использования их в основы
личного профес- значимой ценности самоопределения, и процессе своего профессионального
сионального продуктивности их учет при самоопределения. выбора.
плана (производитель- построении Опыт прохождения Сравнительная

ности, собственной профессиональных оценка
эффективности) профессионально- практик, альтернатив с
человека и его образовательной предполагающих целью выбора
деятельности траектории. Знание: погружение в наиболее

своихспособностей и социально- приемлемой.
внутренних профессиональный Распознавание и
ограничений, контекст, решение оценка внешних
значимых для
профессионального выбора,
в том числе медицинских
противопоказаний к выбору
профессии, внутренних и
внешних ресурсов выбора,
внешних ограничителей
выбора; местного рынка
профессионально-
образовательных услуг;
особенностей региональной
экономики рынка труда,
степени востребованности
различных профессий в
районе, городе, регионе,
стране.

профессиональных
задач и изготовление
продукта, типичного
для данной
профессии. Опыт
успешного
преодрления
препятствий,
затрудняющих
процесс
самоопределения.
Опыт построения
личного
профессионального
плана (как набора
альтернатив). Опыт
презентации себя,
своих сильных
сторон, достижений
целей и
профессионально-
карьерных намерений.

негативных факторов и
рисков ( в том числе
манипулятивных
воздействий),препятств
ующих успешному
самоопределению.
Самостоятельное
разрешение внутренних
и внешних
противоречий,
возникающих в
процессе
самоопределения.
Самооценка
промежуточных
(частных) результатов
процесса своего
профессионального
самоопределения в
контексте своего
профессионального
выбора и «дальних
целей» личного
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профессионального
плана.

Старшеклассники
(10-11 кл.)

Уточнение своего
профессионального
выбора. Нацеленность на
развитие
профессионально –
выжных качеств в
соответствии с
избираемым профилем
обучения и избираемой
сферой
профессиональной
деятельности.

Нахождение
личностного смысла
профессионально-
трудовой деятельности.
Принятие ценности
личной продуктивности
в профессионально –
трудовой деятельности.
Потребности в
соотнесении своих
профессионально-
важных качеств с
требованиями профиля
обучения и
планируемой будущей
профессиональной
карьеры.

Знание своих
профессионально-выжных
качествв соответствии с
избранным профилем
обучения, путем
продолжения образования и
будущей профессиональной
карьеры; основ правового
регулирования в сфере
труда ( трудоустройство и
увольнение, обязанности и
права работников; мифов,
стереотипов и социальных
деформаций в мире труда т
профессий.

Участие в
социальных и
профессиональных
практиках в контексте
избранной
профессиональной
сферы. Выбор и
рсвоение очных или
дистанционных
курсов ДО, имеющих
профориентационную/
предпрофессиональну
ю направленность.

Адекватное
самооценивание уровня
своей готовности к
получению
профессионального
образования и
последующей
профессиональной
деятельности.
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