
o  
o  

o  



o Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

o Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, Минпросвещения РФ от 24.09.2020 N 

519, от 11.12.2020 N 712, от 12.08.2022 N 732);  

o Приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 N 993 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» ; 

o Приказом Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2022 г. N 1014 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования";  

o Программой курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22);  

o Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022 г.);  

o Письмом Минпросвещения России от 20.03.2023 №05-848 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по реализации 

профориентационного минимума в общеобразовательных организациях РФ).  

 

1.4. Настоящее Положение направлено на формирование системы профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов и предназначено для обеспечения ее 

функционирования и дальнейшего развития.  

Положение включает  описание комплекса мер по формированию готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, а также с учетом запросов экономики в кадрах, специфики рынка труда 

Республики Бурятия.  

1.5. Настоящее Положение регулирует деятельность всех категорий управленческих 

и педагогических работников, принимающих участие в реализации 

профориентационного минимума в  МАОУ «СОШ №3». 

 

 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;  

онлайн-формате) 

-пробой) 

 

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, профориентационные экскурсии, 

мультимедийные выставки и т.д.  

Мультимедийная выставка – интерактивная экспозиция с использованием 

мультимедийных технологий для профессиональной ориентации и выбора будущей 

профессии.  

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»: 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 – это профориентационно значимая деятельность, 

осуществляемая обучающимся 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 универсальный минимальный набор 

профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по 

профессиональной ориентации обучающихся во всех субъектах РФ, включая 

отдаленные и труднодоступные территории.  

Профессиональный выбор – решение, затрагивающее ближайшую жизненную 

перспективу обучающегося (в отличие от профессионального самоопределения) 

Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятельность по 

подготовке обучающихся к профессиональному самоопределению в соответствии с 

личным набором качеств, интересов, способностей, состояния здоровья и 

потребностей развития общества, имеющая комплексный подход в образовательной, 

воспитательной и иных видах 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 выбору 

образовательной 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 – интерактивный урок для обучающихся 6-11 классов 

(программы адаптированы отдельно для каждой возрастной группы) 

общеобразовательных организаций, представляет собой вводный этап в программу 

профориентации мотивационно- вовлекающего, информационно-просветительского 

содержания.  

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). 

 

2. Цели и задачи реализации профориентационного минимума 



 

2.1. Цель реализации профориентационного минимума — выстраивание системы 

профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 

образовательной, воспитательной и иных видах деятельности обучающихся.  

2.2. Задачи:  

• развитие нормативно-правового обеспечения профориентационной деятельности в 

образовательной организации;  

• разработка информационно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию профориентационной работы с учетом возможностей образовательной 

организации и социальных партнеров;  

• определение особенностей реализации профориентационной работы в различных 

организационных видах деятельности обучающихся: урочной, внеурочной, 

воспитательной, внешкольной;  

• систематизация и описание возможных моделей профессиональной ориентации 

обучающихся;  

• включение в профориентационную работу профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования, компаний - работодателей, центров 

занятости населения, родительского сообщества;  

• включение в профориентационную работу профилактической деятельности, 

направленной на поддержку обучающихся «группы риска»: обучающихся с 

прогнозируемыми затруднениями трудоустройства.  

 

3. Принципы реализации Профориентационного минимума 

 

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,  

при которой все участники могут 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. Каждый обратившийся получает обратную связь с 

рекомендациями; Для лиц с ОВЗ предусмотрены адаптированные методики. 

• межведомственность – создание эффективных технологий работы на основе 

единого информационного поля всех причастных к системе профориентации 

ведомств (Министерство просвещения, Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство науки и высшего образования, Министерство экономического 

развития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и 

т.д.) и общих скоординированных усилий – что  

исключает возможность управленческого и содержательного дублирования.  



 

Профориентационный минимум вводится для обучающихся 6-11 классов  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.  

  

Целевая аудитория – обучающиеся 6-11 классов школы, включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; родители и педагоги; представители систем СПО и ВО; 

организации- 

работодатели региона.  

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; 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.  

Отдельная спецификация – для групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с разными нозологиями по возрастам.  

Профориентационный минимум предлагает  один из трех уровней реализации 

профориентационной деятельности в школе:  

• базовый уровень (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов в год);  

• основной уровень (не менее 60 часов в год);  

• продвинутый уровень (не менее 80 часов в год) 

  

Контент для наполнения каждого из уровней предусмотрен проектом «Билет в 

будущее» и может быть дополнен другими практиками. 

 

4. Уровень реализации профориентационного минимума 
  

 Школа реализует профиминимум на базовом уровне. 

  

Цель реализации базового уровня – активизация профессионального 

самоопределения обучающихся и формирование у них основ карьерной грамотности 

(инструментальной стороны профессионального самоопределения).  

Задачи базового уровня:  

• организация и систематизация первичной профориентационной помощи;  

• развитие представлений обучающихся о современном разнообразии профессий и 

специальностей, важности трудовой деятельности и выбора ее специфики, 

возможностях профессионального образования;  

• информирование обучающихся  о содержании деятельности востребованных на 

рынке труда специалистов;  



• развитие мотивации обучающихся  к профессиональному самоопределению;  

• диагностика склонностей обучающихся к профессиональным направлениям.  

  

Для реализации программы базового уровня в образовательной организации   

в школе назначается ответственный по профориентации (им может быть 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по научно-

методической работе), ответственный специалист по организации 

профориентационной работы из числа педагогических работников (педагог-

предметник, классный руководитель, педагог-психолог и др.). 

 Ответственные специалисты по профориентации проходят инструктаж по 

организации и проведению профориентационной работы в образовательной 

организации (не менее 6 академических часов), формируют учебные группы  для 

профориентационных мероприятий из числа обучающихся 6-11 классов; 

Создают план профориентационной работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, входящих в учебные группы.  

 

5. Формы и виды профориентационной работы 

 

Профориентационный урок сценарий урока может быть разработан 

специалистом самостоятельно или взят из 

материалов, разработанных в рамках федерального 

проекта«Успех каждого ребенка» Национального 

проекта  

«Образование» («Билет в будущее», открытые 

уроки «Шоу профессий»  и др.) 

Онлайн-диагностика   

Групповое 

консультирование 

проводится по итогам оценки профильной 

направленности школьников с помощью 

профориентационной диагностики 

Информационное  

сопровождение 

обучающихся и их 

родителей  

 

По возможностям общедоступного  

и школьного сегментов Платформы 

 

Вариативные мероприятия Проектная деятельность, посещение организаций 

профессионального образования и работодателей 

территориальной среды, проведение мероприятий 

профориентационной программы.  

В рамках базового уровня проводится сбор 

количественных показателей реализации 

профориентационных программ и мероприятий. 

Сбор осуществляется за счет использования 

платформенных решений в автоматизированном 

виде.  

 

   

Форматы профориентационной работы  



 

формат   количество 

часов 

мероприятия 

урочная деятельность  2 ч. уроки общеобразовательного цикла, 

включающие элемент значимости 

учебного предмета для профессиональной 

деятельности. Используется 

интерактивный сервис КИК «Конструктор 

будущего» (в рамках Проекта) или другие 

программы;  

• уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного 

предмета «Технология». 

Внеурочная 

деятельность 

34 ч. Включает: 

 профориентационная онлайн- 

диагностика - 1 час  

 урок с разбором результатов  

профориентационной диагностики – 1 час 

 мероприятия на выбор:  

проектная деятельность;  

профориентационные программы;  

классные часы (в т.ч. демонстрация 

выпусков открытых онлайн-уроков  «Шоу 

профессий»), беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные и деловые  

игры, консультации педагога и психолога, 

моделирующие профессиональные  

пробы в онлайн-формате и др.  

 

Воспитательная работа 2 ч. Может реализоваться  в рамках 

внеурочной деятельности и включает 

мероприятия на выбор: 

• профессиональные пробы на базе 

площадки;  

• экскурсии на производство;  

• экскурсии и посещение лекций в 

образовательных организациях СПО и 

ВО;  

• конкурсы профориентационной 

направленности (в т.ч. в рамках 

Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проектов «Россия – 

страна возможностей», чемпионатов 

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.).  



Дополнительное 

образование 

от 1 ч.   Предполагает выбор и посещение занятий 

в рамках ДО с учетом склонностей и 

образовательных потребностей 

Взаимодействие с 

родителями/законными 

представителями 

1 ч. Оно предполагает проведение 

родительско 

го собрания: ознакомительного или 

итогового. 

 

  

Описание профориентационных мероприятий  

 

Профориентационный урок  
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 учащимися. Так, при работе с 6-7 классами актуальнее всего   

представить широкий контекст профессионального выбора, рассказать о значимости 

труда в жизни человека и способы 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 СПО и ВО, 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 и 

соответствующей профильной направленности проводится в трех возрастных 

группах: 6-7, 8-9 и 10-11 классы.  

После получения результатов диагностики необходимо проведение групповой 

консультации (допускается использование формата видео-консультации). В 

зависимости от возраста и стоящих перед обучающимися профориентационных 

задач, методики отличаются в отношении рекомендаций, которые даются в отчете 

по итогам тестирования.  

Общая структура методики диагностики  

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-

11классы).  

По итогам профориентационной диагностики на Платформе автоматически  

создаются две формы отчета: для обучающегося и родителя/законного 

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  

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).  

  

Групповая консультация по результатам диагностики  

Специалист, отвечающий за профориентационную работу, проводит урок, в рамках 

которого организует обсуждение результатов онлайн-диагностики (тестирования): 

информирует о принципах интерпретации результатов (что означают высокие, 

средние и низкие результаты), рассказывает, как в дальнейшем применять 

полученные результаты. Возможно проведение консультаций с использованием 

видеоматериалов, содержащих интерпретацию результатов, предоставленных 

разработчиком онлайн-диагностики.  

  

Работа с родителями  

Для работы с родителями рекомендуется использовать форму отчета для родителей 

по результатам онлайн-диагностики, а также материалы общедоступного контура 

Платформы.   

 

Профориентационные мероприятия по выбору (вариативные) 



Выбор вариативных мероприятий опирается на возможности образовательной 

организации. В число профориентационных мероприятий могут быть включены:  

• организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с 

результатами и рекомендациями профориентационной диагностики,  

с учетом выбранных обучающимися профессиональных направлений или профиля 

обучения.  

Рекомендации по организации проектной деятельности  даны  в Приложении.  

  

• посещение профессиональных образовательных организаций, организаций ВО  

и работодателей региона с учетом профессиональных склонностей обучающихся, 

выявленных в результате диагностики;  

• экскурсии в профессиональные образовательные организации и 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.   

Мероприятия профориентационной программы могут быть как профориентационны 

ми блоками, включенными в учебные предметы и тематические классные часы,  

так и отдельным видом внеурочной деятельности, воспитательной работы, ДО.  

  

  

6. Участие детей с ОВЗ и инвалидностью 
Профориентационный минимум предусматривает создание специальных условий  

для участия отдельных групп и категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

Для них рекомендуются 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 основное общее образование по 

варианту 6.1 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 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.  

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 группы по 5-6 

человек по нозологиям.  

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью необходимо обеспечить возможности 

беспрепятственного доступа на площадки проведения профориентационных 

мероприятий, наличие пандусов, лифтов, расширенных дверных проемов, 

оснащение рабочего места специальным оборудованием и т.д.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Рекомендации по мониторингу реализации профминимума  
Работа с данными в рамках реализации профориентационного минимума включает в 

себя сбор, мониторинг и анализ количественных и качественных показателей, а 

также оценку эффектов и лонгитюдные исследования.  

Сбор данных автоматизирован с помощью платформенных решений.  

Примеры показателей представлены ниже.  

Количественные показатели:  
• количество педагогов, прошедших программу повышения квалификации по 

профориентационной работе, с указанием длительности обучения;  

• количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в профпробах, от 

общего количества обучающихся 6-11 классов;  

• количество учащихся, прошедших онлайн-диагностику, от общего количества 

учащихся 6-11 классов;  

• статистика по выявленным профилям интересов и способностей в результате 

онлайн- диагностики;  

• статистика образовательно-профессиональных планов учащихся, выявленных в 

рамках онлайн-диагностики;  

• количество и тематика региональных и федеральных мероприятий, проводимых 

школой, в рамках профориентационных мероприятий по выбору, с указанием 

количества обучающихся 6-11 классов, принявших участие в каждом мероприятии, 

от общего числа обучающихся 6-11 классов школы;  

• количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в проектной 

деятельности, от общего числа обучающихся 6-11 классов школы;  

• процент мероприятий, соответствующих профилю и запросам учеников, от общего 

числа мероприятий, проведенных школой в рамках мероприятий по выбору. 

Качественные и количественные показатели:  
• перечень дефицитов, по которым целесообразно подключать партнеров;  

• количество обучающихся 6-11 классов, для которых характерны указанные 

дефициты;  

• выбранный формат привлечения партнеров;  

• список партнеров, привлеченных к работе;  

• перечень и количество мероприятий с партнерами;  

• количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в каждом 

мероприятии, от общего числа обучающихся 6-11 классов в школе;  

• процент соответствия мероприятий с партнерами профилям и дефицитам 

обучающихся по итогам диагностики;  

• обратная связь по итогам проведенных профпроб и мероприятий;  

• оценка нагрузки на участников Проекта;  



• оценка долгосрочных эффектов Проекта (в динамике по ученикам, организациям и 

пр.), и др. 

 

Приложение 2.  

Организация проектной деятельности обучающихся  
Проектная деятельность обучающихся в общеобразовательной школе подразумевает 

под собой решение какой-то актуальной проблемы в рамках интересов 

обучающихся. Такого рода деятельность направлена на достижение социально 

значимых результатов (и не обязательно при этом является социальным 

проектированием).  

Проектную деятельность рекомендуется соотносить с выбираемыми профилями 

обучения. Это активная форма обучения, направленная на предметные результаты, 

на формирование универсальных, гибких, конкретных, прикладных навыков.  

Проект в широком смысле (от лат projectus, букв. – «брошенный вперед») – это то, 

что задумывается, планируется; это деятельность, ограниченная во времени и по 

ресурсам, у которой есть цель:  

прийти к какому-то выводу, создать продукт или услугу.  

Признаки, отличающие проектную деятельность в общеобразовательной школе:  

• ограничение по срокам, ресурсам и результату;  

• самостоятельный вклад автора(ов);  

• комплексность, т.е. наличие нескольких сред для выполнения проекта, кроме 

школы;  

наличие наставника из индустрии, близкой к выбранной теме проекта;  

• организационное обеспечение, т.е. создание специфической организационной 

структуры на время реализации проекта (разделение ролей в команде).  

Жизненный цикл проекта – это последовательность этапов от его начала до 

завершения, которые  

задаются в соответствии с потребностями управления проектом. Проект может 

включать в себя следующие этапы:  

• инициирование (определение проблемной ситуации; определение 

заинтересованных сторон;  

создание команды);  

• планирование (разработка плана; определение содержания проекта; создание 

структуры и состава работ; оценка ресурсов; определение организационной 

структуры и последовательности работ;  

оценка длительности работ; разработка расписания; оценка затрат – временных и, 

если нужно, финансовых; определение и оценка рисков);  

• исполнение (непосредственная работа по проекту; управление заинтересованными 

сторонами;  

развитие команды проекта; формирование отношения к рискам; обеспечение 

требований качества;  

фиксация всех элементов исполнения проекта);  

• завершение (закрытие отдельной фазы или проекта, а также извлеченные уроки; 

формулировка основных выводов и анализ успешности проекта);  

• получение обратной связи по результату, оценка результата.  

Основные требования к проекту:  
• наличие социально значимой задачи (проблемы);  

• планирование действий по разрешению проблемы;  



• пооперационная разработка проекта с указанием выходов, сроков и ответственных;  

• самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность;  

• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов);  

• использование исследовательских методов.  

Цель проектной деятельности: погружение молодых людей в тему проектной 

задачи,  

развитие умения использовать проектные технологии и развитие проектных 

компетенций. Здесь  

активная включенность самого субъекта – важное условие успеха проекта, особенно 

в контексте профориентационной работы.  

Проектная деятельность как элемент профориентационной работы с обучающимися 

имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить:  

• пробу (исследование и практическую деятельность внутри выбираемого 

профессионального направления);  

• междисциплинарность. Проект, как правило, сочетает в себе несколько профилей 

обучения и, тем самым, может более точно может соответствовать 

профессиональным интересам обучающегося. Любой профессиональный выбор 

предполагает сочетание нескольких интересов, которые в чем-то могут казаться 

даже противоречивыми (как, например, интерес к творчеству и инженерным 

дисциплинам – что, тем не менее, может сочетаться в направлении  

«Промышленный дизайн»);  

• развитие как универсальных навыков, например, командной работы, 

коммуникативных навыков, так и профессиональных (для решения проектной 

задачи требуются навыки, выходящие за рамки школьной программы и близкие к 

навыкам, необходимым специалистам в профессиональной области).  

Есть и недостатки в организации проектной деятельности, среди которых  

можно выделить:  

• дефицит наставников по широкому кругу профессиональных направлений, 

особенно в малых городах и селах (отчасти это может быть решено с помощью 

использования сети  

Интернет);  

• отсутствие системы оценки проектной деятельности;  

• эфемерность, невозможность использовать в жизни полученные выводы, когда 

работа выполняется по формальным признакам, без реальной заинтересованности 

учащегося;  

• сложность проектной деятельности для выполнения обучающимися.  

В случае реализации проектной деятельности в течение нескольких лет подряд, 

обучающиеся последовательно знакомятся с проектными технологиями в 

соответствии с программой 6-7, 8-9, 10-11 классов. Обучающиеся, с одной стороны, 

используют уже освоенный материал, а с другой –  

дополняют его новыми практиками, упражнениями, инструментами для 

организации следующего проекта.  

Продуктовый результат проекта может быть представлен в виде статьи, 

стендового доклада, прототипа продукта, завершенного продукта или услуги 

(минимальный жизнеспособный продукт). 

 


