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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 наличие у педагога-навигатора персонального рабочего 
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 деятельности и 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 
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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 
общего образования. 

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 
методика3 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. 
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Профессиональный выбор – решение, затрагивающее ближайшую 
жизненную перспективу обучающегося (в отличие от профессионального 
самоопределения). 

тестирования персонала. 
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). 

Введение 
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; 
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- 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). 

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

Профориентационный минимум реализует основной уровень    
(60 академических часов в учебный год). 

 
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. 

Важная роль в решении вопросов профориентации традиционно 
отводится общеобразовательным организациям. При этом на сегодняшний 
день можно говорить 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 средств для 
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проведения профориентационной онлайн диагностики. Участие родителей, 
которые чаще всего фактически обладают «решающим   голосом» при 
формировании их детьми своей индивидуальной образовательно- 
профессиональной траектории, не предусмотрено 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 то же 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 определённых 
профессионально- образовательных намерений, соответствующих 
требованиям внешнего заказа5. 

Во-вторых, современному миру свойственна большая степень 
неопределенности и изменчивости, обусловленная высокими темпами 
развития техники, информационных    технологий,    общества.    В    
подобных    условиях с уверенностью прогнозировать развитие рынка труда 
и востребованность профессиональных навыков на горизонте 10-15 лет 
становится крайне сложной задачей, так как знания в некоторых быстро 
развивающихся 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 
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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-трудовых    ролей, способов    
организации    занятости и 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   актуального и перспективного». 

 
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, 
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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;   
решение   реальных   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 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; 
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− 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. 

Прототипом основного уровня профориентационного минимума 
является проект по профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
(реализуемый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта 
«Образование»). 

Цель реализации основного уровня – формирование ГПС 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи основного уровня: 
− построение системы содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 
основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 
информационно-развивающего, практико- ориентированного и диагностико-
консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечении всех 
участников образовательного процесса; 

− систематизация и обогащение инструментами и практиками 
региональных моделей профессиональной ориентации обучающихся; 

− разработка плана профориентационной работы для групп, 
обучающихся по возрастам (6-7, 8-9 и 10-11 классы); 

− разработка плана профориентационной работы с обучающимися 
с ОВЗ по разным нозологиям и возрастам; 

− выявление исходного уровня сформированности внутренней 
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(мотивационно-личностной) и внешней (знаниевой) сторон ГПС у 
обучающихся, а также уровня готовности, который продемонстрирует 
обучающийся после участия в профориентационной программе; 

− формирование    индивидуальных    рекомендаций     для     
обучающихся по   построению   образовательно-профессиональной   
траектории   в   зависимости от уровня осознанности, интересов, 
способностей, доступных им возможностей; 
− информирование обучающихся о специфике рынка труда и 
системе профессионального образования (включая знакомство с 
перспективными и востребованными в ближайшем будущем профессиями и 
отраслями экономики России) посредством различных мероприятий, в т.ч. 
профессиональных проб; 

− формирование у обучающихся профориентационных 
компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 
самонавигации, приобретение и осмысление профориентационно значимого 
опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 
профессионального самоопределения, самооценки, успешности 
прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее 
адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

− совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов, ответственных за профориентационную работу в 
образовательной организации (педагогов-навигаторов) по формированию у 
учащихся осознанности и ГПС через прохождение программы ДПО 
(повышения квалификации); 

− повышение активности и ответственности родителей в целях 
содействия обучающимся в формировании навыка осознанного выбора. 

Планируемые результаты основного уровня: 
− для   обучающихся   6-11   классов   –   развитие   всех   компонентов   

ГПС (в т.ч. повышение осознанности и самостоятельности в планировании 
личных профессиональных перспектив), построение индивидуальной 
образовательно- профессиональной траектории; 

− для родителей – получение рекомендаций по возможной помощи 
самоопределяющимся подросткам, получение современной и актуальной 
информации о рынке образования и рынке труда (регионального и 
федерального уровней), включая информацию о наиболее 
перспективных и востребованных в ближайшем будущем профессиях и 
отраслях экономики РФ; 

− для педагогов и специалистов – повышение квалификации в 
области методов и технологий профессиональной ориентации 
обучающихся. Применение методик, направленных на активизацию 
профессионального самоопределения, понимание возможностей и 
ограничений диагностических инструментов. Освоение новых, 
современных, научно обоснованных методик и технологий; 
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− для   работодателей    –    привлечение    мотивированных    
обучающихся к производственным задачам, повышение интереса к 
организации. Обучение наставников, работающих с учащимися. 

Для реализации программы основного уровня в образовательной 
организации созданы организационные и методические условия для 
участия обучающихся 6-11 классов в профориентационной деятельности, а 
именно: 

− назначен в школе ответственный по профориентации 
(заместитель директора по ВР); 

− утвержден план   профориентационной   работы   с   учетом   
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

− определены ответственные специалисты по организации 
профориентационной работы из числа педагогических работников 
(педагог- предметник, классный руководитель, педагог-психолог и др.). 

Форматы профориентационной работы на основном уровне 
профориентационного минимума: 

1) урочная деятельность (9 академических часов в учебный год); 
2) внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои

 горизонты»  (34 академических часа в учебный год); 
3) практико-ориентированный модуль (не менее 12 академических 

часов в учебный год); 
4) взаимодействие с родителями (законными представителями) (не 

менее 2 часов в учебный год); 
5) дополнительное образование (3 академических часов в учебный 

год). 
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 он создает9. 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, несбалансированному 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 
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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». 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, 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 увидеть и достижения, и приоритеты развития, которые ставит 
перед собой Российская Федерация. 

Профориентационную работу реализуется в следующих форматах: 
1. Урочная деятельность. Она включает: профориентационое 

содержание уроков по предметам общеобразовательного цикла, где 
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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). 

Материалы: рекомендуются для использования материалы и 
разработки, представленные в КИК «Конструктор будущего»13, или другие 
программы. 

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 в КИК «Конструктор 
будущего». 

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 производство, экскурсий и 
посещения образовательных организаций ВО и профессиональных 
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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. 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. 
 
 Мероприятия профориентационного минимума 
 Форма работы  Часы  
1 Урочная деятельность 

Уроки общеобразовательного цикла, включающие элемент 
значимости учебного предмета для проф. деятельности. 
Используется интерактивный сервис КИК (в рамках Проекта) или 
другие программы ИЛИ Уроки профориентационной направленности 
в рамках учебного предмета 

«Технология» 

9 

2 Внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои 
горизонты» 

34 

3 Практико- ориентированный модуль 12 
4 Дополнительное образование 

Выбор и посещение ознакомительных занятий в рамках ДО с учетом 
склонностей и образовательных  потребностей 

3 

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 2 
 Итого: 60 
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