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I. Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по 

образовательной программе основного общего образования отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования 

отражают: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по 

образовательной программе основного общего образования отражают: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 



состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования 

отражают: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 



решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения курса «Предпрофильная подготовка. Твоя 

профессиональная карьера» отражают: 

9 класс 

 Выпускник научится: 

 осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 овладеет методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладеет средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 научится формировать  умения  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 научится применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 научится формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить еѐ со знаниями, полученными при изучении курса;  



 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определѐнного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить еѐ со знаниями, полученными при изучении курса;  

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определѐнного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 формулировать на основе приобретѐнных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет. 

II. Содержание учебного предмета, курса 

9 класс 

Внутренний мир человека. Понятие личности. Общее представление о психологии 

как науке, изучающей внутренний мир человека. 

Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека. Разнообразие профессий. 

Составление словаря профессий. Секреты выбора профессий.  

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Потребности и мотивы как 

условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения.  

Возможности личности в профессиональной деятельности «могу». Понятие 

профпригодности. Профессионально важные качества. Методика самооценки 

индивидуальных особенностей. 

Социальные проблемы труда «надо». Разделение труда. Содержание и характер 

трудовых функций. Культура труда. Процесс и условия труда. Современные требования к 

труду. Предметы и средства труда. Условия труда. 

Социально-психологический портрет современного профессионала. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 

мобильность. Психология принятия решений.  

Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности. Предмет 

труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность 

процесса труда. 

Ответственность в труде. Условия труда. Формула профессии. Понятие о 

профессиограмме. Практическая работа: Угадай профессию. Классификация профессий. 

Анкета мотивов выбора профессии. 

Здоровье и выбор профессии. Учет состояния при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. 

Ограничения при выборе профессии. 



Темперамент в профессиональном становлении личности. Общее представление о 

темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 

особенности их появления в учебной и профессиональной деятельности. Психологические 

состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях 

аварийности и риска) в трудовом процессе.  

Ведущие отношения личности и типы профессий. Отношение к деятельности. 

Отношение к людям. Отношения к самому себе. Особенности самовосприятия и 

самооценивания. Отношения к предметному миру. Опросник профессиональной 

готовности. 

Эмоциональные состояния личности. Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний 

(настроения, аффекты, стрессовые состояния).  

Волевые качества личности. Специфика волевого поведения в отличие от 

импульсивного и зависимого. Условия развития воли. Роль воли в процессе принятия 

профессиональных решений.  

Экскурсия в учебное заведение. Твоя профессиональная карьера. Способности 

человека.  

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 

Способность к запоминанию. Общие представления о памяти. Основные процессы памяти 

(запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в 

различных видах профессиональной деятельности. Методики «Воспроизведение ряда 

цифр» (объем кратковременной памяти), «Ассоциативное воспроизведение содержания 

понятий». 

Способность быть внимательным. Общие представления о внимании (объем, 

устойчивость, распределение, избирательность). Наблюдательность как профессионально 

важное качество. Условия развития внимания. Методика «Отыскание чисел».  

Способность оперировать пространственными представлениями. Роль образов в 

процессе переработки информации. Значение способности строить в уме 

пространственные представления и оперировать ими для решения определенных 

профессиональных задач. Методика «Сложение фигур». 

Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями. 

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 

профессионального труда. Основные типы связей. Методики «Сложные ассоциации», 

«Способы использования предмета» 

Способность изменять способы интеллектуальной деятельности. Познавательные 

«барьеры» в различных типах профессий, возможности их преодоления. Методика 

«Решение серии арифметических задач» решение задачи «9 точек» 

Индивидуальные стили кодирования информации. Соотношение трех основных 

форм кодирования информации: словесной, образной и чувственно-сенсорной. Роль 

образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании творческой 

профессиональной активности. Методика «Пиктограммы» 

Индивидуальные стили переработки информации. Индивидуальные различия в 

способах восприятия и понимания происходящего. Методики «Включение фигуры» 

Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Творческое отношение к собственной 

жизни. Психологические механизмы компенсации. Целеустремленность в преодолении 

жизненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и 



средства самовоспитания. Практическая работа «Составление индивидуальной программы 

самовоспитания» 

Человек в новых социально-экономических условиях. Структурная перестройка 

экономики. Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Развитие 

сельского хозяйства. Фермерство. Хозяйственные механизмы. Коммерческий риск. 

Маркетинг. Менеджмент. Малый бизнес. 

Человек среди людей. Личность и межличностные отношения в группах. 

Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Принятие групповых 

решений. Виды общения. Конфликты, пути их разрешения. Опросник «Потребность в 

общении», «Эмпатия», «Готовность в общении». 

Современный рынок труда. Разнообразные виды предприятий и форм 

собственности. Рынок, его функции, структура. Конкуренция. Конъюнктура рынка. 

Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Занятость населения. Безработица. Деловая игра « Малое предприятие» 

Пути получения профессии. Система профессионально-технического образования. 

Типы высших учебных заведений, условия приема. Письменная работа «Мой путь в 

профессию» 

Профессиональная карьера. Понятие о профессиональной карьере. Критерии 

профессиональной компетентности. 

Индивидуальный план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и самоопределение. Практическая работа 

«Анализ личного профессионального плана». 

Оценка способности школьников к выбору профессии. Общие основы оценки 

способности личности к выбору профессии. Показатель соответствия выбранной 

профессии склонностям учащегося.  

Профконсультационные услуги. Экскурсии на предприятия, учебные заведения. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

9 класс 

№ Наименование темы урока Количес

тво 

часов 

Дата 

1 четверть (9 часов) 

1.  Внутренний мир человека. Понятие личности. Общее 

представление о психологии как науке, изучающей внутренний 

мир человека. 

1  

2.  Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека. 

Разнообразие профессий. Составление словаря профессий. 

Секреты выбора профессий.  

1  

3.  Склонности и интересы в профессиональном выборе. 1  



Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды 

мотивов. Индивидуальные интересы. Профессиональные 

намерения.  

4.  Возможности личности в профессиональной деятельности 

«могу». Понятие профпригодности. Профессионально важные 

качества. Методика самооценки индивидуальных 

особенностей. 

1  

5.  Социальные проблемы труда «надо». Разделение труда. 

Содержание и характер трудовых функций. Культура труда. 

Процесс и условия труда. Современные требования к труду. 

Предметы и средства труда. Условия труда. 

1  

6.  Социально-психологический портрет современного 

профессионала. Предприимчивость. Интеллектуальность. 

Ответственность. Социально-профессиональная мобильность. 

Психология принятия решений.  

  

7.  Анализ профессий. Основные признаки профессиональной 

деятельности. Предмет труда. Цели труда. Средства труда. 

Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса 

труда. 

1  

8.  Ответственность в труде. Условия труда. Формула профессии. 

Понятие о профессиограмме. Практическая работа: Угадай 

профессию. Классификация профессий. Анкета мотивов 

выбора профессии. 

1  

9.  Здоровье и выбор профессии. Учет состояния при выборе 

профессии. Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы».  

1  

2 четверть (7 часов) 

10.  Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями 

профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в 

зависимости от условий и режима работы. Ограничения при 

выборе профессии. 

1  

11.  Темперамент в профессиональном становлении личности. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности их 

появления в учебной и профессиональной деятельности. 

Психологические состояния (монотонность, утомление, 

психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) 

в трудовом процессе. 

1  

12.  Ведущие отношения личности и типы профессий. Отношение к 

деятельности. Отношение к людям. Отношения к самому себе. 

Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношения к 

предметному миру. Опросник профессиональной готовности. 

1  

13.  Эмоциональные состояния личности. Эмоции и чувства, их 

функции в профессиональной деятельности. Основные формы 

1  



эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, 

стрессовые состояния). 

14.  Волевые качества личности. Специфика волевого поведения в 

отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития 

воли. Роль воли в процессе принятия профессиональных 

решений. 

1  

15.  Экскурсия в учебное заведение. Твоя профессиональная 

карьера. Способности человека. 

1  

16.  Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда. Способность к запоминанию. 

1  

3четверть (10 часов) 

17.  Общие представления о памяти. Основные процессы памяти 

(запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение). 

Виды памяти и их роль в различных видах профессиональной 

деятельности. Методики «Воспроизведение ряда цифр» (объем 

кратковременной памяти), «Ассоциативное воспроизведение 

содержания понятий». 

1  

18.  Способность быть внимательным. Общие представления о 

внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально 

важное качество. Условия развития внимания. Методика 

«Отыскание чисел».  

1  

19.  Способность оперировать пространственными 

представлениями. Роль образов в процессе переработки 

информации. Значение способности строить в уме 

пространственные представления и оперировать ими для 

решения определенных профессиональных задач. Методика 

«Сложение фигур». 

1  

20.  Способность устанавливать связи и закономерности между 

понятиями. Способность к выявлению и установлению связей 

как условие эффективности профессионального труда. 

Основные типы связей. Методики «Сложные ассоциации», 

«Способы использования предмета» 

1  

21.  Способность изменять способы интеллектуальной 

деятельности. Познавательные «барьеры» в различных типах 

профессий, возможности их преодоления. Методика «Решение 

серии арифметических задач» решение задачи «9 точек» 

1  

22.  Индивидуальные стили кодирования информации. 

Соотношение трех основных форм кодирования информации: 

словесной, образной и чувственно-сенсорной. Роль образного и 

чувственно-сенсорного опыта в стимулировании творческой 

профессиональной активности. Методика «Пиктограммы» 

1  

23.  Индивидуальные стили переработки информации. 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. Методики «Включение фигуры» 

1  



24.  Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Творческое 

отношение к собственной жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных 

сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. 

Программа и средства самовоспитания. Практическая работа 

«Составление индивидуальной программы самовоспитания» 

1  

25.  Человек в новых социально-экономических условиях. 

Структурная перестройка экономики. Развитие 

производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Развитие 

сельского хозяйства. Фермерство. Хозяйственные механизмы. 

Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Малый бизнес. 

1  

26.  Человек среди людей. Личность и межличностные отношения в 

группах. Лидерство. Совместная деятельность в трудовом 

коллективе. Принятие групповых решений. Виды общения. 

Конфликты, пути их разрешения. Опросник «Потребность в 

общении», «Эмпатия», «Готовность в общении». 

1  

4четверть (7 часов) 

27.  Современный рынок труда. Разнообразные виды предприятий и 

форм собственности. Рынок, его функции, структура. 

Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование рыночной 

инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

1  

28.  Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и 

предложение). Прогнозирование состояния рынков рабочей 

силы. Занятость населения. Безработица. Деловая игра « Малое 

предприятие» 

1  

29.  Пути получения профессии. Система профессионально-

технического образования. Типы высших учебных заведений, 

условия приема. Письменная работа «Мой путь в профессию» 

Профессиональная карьера. Понятие о профессиональной 

карьере. Критерии профессиональной компетентности. 

1  

30.  Индивидуальный план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста человека. 

1  

31.  Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Практическая работа «Анализ личного профессионального 

плана». 

1  

32.  Оценка способности школьников к выбору профессии. Общие 

основы оценки способности личности к выбору профессии. 

Показатель соответствия выбранной профессии склонностям 

учащегося. 

1  

33.  Профконсультационные услуги. Экскурсии на предприятия, 

учебные заведения. 

1  

34.  Итоговая контрольная работа 1  

 

 

 



IV. Приложение 

Методические и оценочные материалы 

Методические материалы 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В 

результате социально-экономического развития общества возникла необходимость 

обновления общего образования. Основная идея обновления образования заключается в 

том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных 

методов обучения. 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе 

их применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а 

ученики посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и 

усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания 

учебного материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов 

рассказа – рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – 

подготовить учащихся к восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа 

характеризуется относительной краткостью, яркостью, занимательностью и 

эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, 

осуществляет еѐ изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с 

вычленением главного, существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет 

главные мысли, делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, 

выбор наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор 

примеров и иллюстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение 

учебного материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью 

логических построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и 

обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью 

тщательно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению 

цепочки фактов, нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть 

достаточно емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы 

разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы не создают 

возможности ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы 

иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических 

фигур, натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом 

кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 



Существует несколько методических условий применения наглядных средств 

обучения:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, 

четкое выделение главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и 

показа средства наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой 

информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит 

преимущественно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл 

которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным 

методом решаются многие математические задачи, особенно когда учитель считает 

необходимым самостоятельно подвести учащихся к усвоению некоторой более 

обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного 

материала, активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при 

изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий 

из некоторых более общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает 

активное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда 

содержание учебного материала носит преимущественно информативный характер, 

представляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, 

предлагает задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к 

разрешению проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает 

готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно 

применяются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено 

на формирование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная 

работа выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных 

видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со 

школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически 

работать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует 

закрывать, а наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем 



определения, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные 

мысли параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты 

можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит 

перед учеником несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения 

учебного материала. При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически 

связанных между собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого 

ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 

минут, так и занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются 

различные приемы. В процессе обучения приѐмы играют важную роль, поскольку они 

побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка 

вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных 

практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим 

средствам, побуждение к ведению записей. К таким приѐмам относят: дидактические 

игры, логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы 

и т.д. 

Метод и приѐм могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан 

включить в структуру своего урока тот или иной приѐм, метод. В результате у 

обучающихся будет формироваться интерес к учебному процессу, повышаться 

активность, что имеет немаловажное значение для учителя в его работе. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в 

усвоении той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения 

этих пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть 

ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает 

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 



Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всѐ большее и большее место 

в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной 

памяти, и воздействие на неѐ очень важно в обучении. Информационные технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 

использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к 

урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по 

различным темам разделов. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, 

исследовательские работы. 

Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных 

работ, рассчитанных на 45 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговая контрольная работа проводится после изучения всех тем программы в 

конце учебного года. 

Основной формой промежуточной аттестации является контрольная работа. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Работа оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, за ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя  терминологию, в 

определенной логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее  содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий,  

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

Оценочные материалы 

9 класс 

№ Наименование работы Дата 

1. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Твоя профессиональная карьера»  

9 класс 

1 вариант 

1. Цель профориентации – это: 
а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 

предприятиями города и района для последующего выбора карьеры; 

б) изучение профконсультантом индивидуально- психологических особенностей 

учащихся для подбора подходящей профессии каждому из них; 

в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору карьеры; 

г) формирование у учащихся представлений об особенностях различных 

профессий. 

2. К типу «человек – художественный образ» относится профессия: 
а) садовода                                    б) лѐтчика                    в) 

коммерсанта                             г) дегустатора 

3. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, 

отдающего предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее 

подходящей будет профессия: 

 А. художника;           Б. журналиста;          В. парикмахера; Г. корректора 

(специалиста, исправляющего ошибки в текстах). 

4. Психический процесс создания новых образов, представлений и мыслей на 

основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений человека – это: 

а) мышление;          б) память;         в) воображение;             г) восприятие. 

5. Специфические человеческие переживания, возникающие на основе 

удовлетворения (неудовлетворения) потребностей человека – это: 

а) эмоции;             б) чувства;            в) настроение;         г) страсти. 

6. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные 

поверхности органов чувств – это: 

а) Темперамент;      б) характер;           в) ощущение;           г) восприятие. 

7. Какого вида памяти не существует? 

а) по характеру психической активности; 

б) по способу мышления; 

в) по характеру целей деятельности; 

г) по продолжительности сохранения материала. 

8. Система относительно устойчивых психических черт, качеств личности, ее 

психический склад, который определяет линию поведения человека к окружающему 

миру, деятельности, другим людям и самому себе – это: 

а) Темперамент;      б) характер;             в) ощущение;          г) восприятие. 



9. Какому типу темперамента соответствует данное описание: «Человек, 

отличается повышенной возбудимостью, неуравновешенностью поведения, 

вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в высказываниях и отношениях, энергичен и 

активен в деятельности»: 

а) флегматик;       б) сангвиник;    в) меланхолик;          д) холерик. 

10. Какой формы мышления не существует? 

а) понятие;           б) суждение;       в) аналогия;            г) анализ. 

11. Безработными признаются: 

А. лица, не достигшие 16 лет; 

Б. инвалиды 1 и 2 группы; 

В. лица, отказавшиеся в Центре занятости населения от 2-х вариантов подходящей 

работы в течение 10 дней; 

Г. трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные 

в Центре занятости населения как ищущие работу. 

12. Какой формулой выражаются интересы 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Твоя профессиональная карьера»  

9 класс 

2 вариант 

1. Профессиональное самоопределение – это: 
а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 

предприятиями города и района для последующего выбора карьеры; 

б) выбор направления своего профессионального развития на основе осознания 

своих личностных качеств; 

в) формирование у учащихся представлений об особенностях различных 

профессий. 

г) потребность рынка труда в кадрах. 

2. К типу «человек – знаковая система» относится профессия: 
а) садовода                                    б) лѐтчика              в) экономист                              г) 

дегустатора 

3. Учащемуся, относящемуся к социальному типу личности, лучше 

заниматься:  

 А. научной деятельностью; 

Б. конкретным практическим трудом; 

В. воспитательной работой; 

Г. работой, связанной с обработкой знаковой информации. 

4. Понятия, суждения и умозаключения – это основные формы: 

а) памяти;        б) мышления;         в) восприятия;            г) воображения. 

5. Психические процессы человека, обеспечивающие его поведение и 

деятельность при возникновении трудностей на пути к достижению осознанно 

поставленных целей – это: 

а) эмоции;         б) чувства;         в) настроение;               г) воля. 

6. Динамическая сторона сознания, психики человека, выражающая степень 

ее направленности на тот или иной объект, его отдельные стороны и степень 

сосредоточенности сознания на нем – это: 

а) внимание;             б) память;       в) ощущение;        г) восприятие. 

7. Столкновение несовместимых, противоположно направленных тенденций в 

сознании человека, в межличностных или межгрупповых отношениях, связанное с 

острыми негативными переживаниями – это: 

а) конфликт;         б) чувства;           в) настроение;              г) воля 

8. Чувственное отображение объективной действительности – это: 

а) Темперамент;          б) характер;          в) ощущение;            г) восприятие. 



9 «Человек отличается высокой эмоциональной чувствительностью и 

повышенной ранимостью, замкнут в себе, особенно если встречаются с новыми 

людьми, нерешителен в трудных жизненных ситуациях»: 

а) холерик;              б) сангвиник;             в) меланхолик;              д) флегматик. 

10. Наука о закономерностях возникновения, формирования, развития, 

функционирования и проявлений психики людей в различных условиях и на разных 

этапах их жизни и деятельности – это: 

а) педагогика;                 б) психология;            в) философия;              г) социология. 

11. Безработными не признаются: 

А. инвалиды 3-й группы; 

Б. лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

В. граждане, отказавшиеся в течение 10 дней со дня обращения в Центр занятости 

населения от одного варианта подходящей работы; 

Г. лица, не зарегистрированные в Центре занятости населения как ищущие работу. 

12. Какой формулой выражаются склонности 
 

Ответы  

9 класс 

1 вариант 2 вариант 

1-в 1-в 

2-г 2-в 

3-г 3-г 

4-в 4-б 

5-б 5-г 

6-г 6-а 

7-б 7-а 

8-б 8-в 

9-д 9-в 

10-г 10-б 

11-г 11-г 

12-хочу знать 12-хочу делать 
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