
Внести изменения в Основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

СОШ с. Старый Чирчим, утвержденную Приказом №  160  от    31 августа 2016 г. 

В целевой раздел  пункт  1.2.5. Предметные результаты дополнить пунктами: 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

 

Предметные результаты, относящиеся к учебному предмету: «Родной язык (русский)»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.5.4.  Родная литература (русская) 

 

Предметные результаты, относящиеся к учебному предмету: «Родная литература (на 

русском языке)»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 



восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Пункт 2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

дополнить подпунктами: 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  



Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

 Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  



Речевой этикет  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. Текст как единица языка и речи  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет  



Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  



Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер 

– обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

Пятый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 



значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

2.2.2.4 Родная литература (русская) 

 

Содержание 5 класс. 

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

Место русской художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской 

литературе и литературе других народов России.  

В 5 классе учащиеся знакомятся с богатством лексики русского языка через литературные 

тексты, с прямым и переносным значением слов; с начальным понятием о тексте. Они получают 

представление о произведениях русской литературы разных родов и жанров и об особенностях 

словесного выражения содержания в них.  

В 6 классе в центре внимания понятия стилистической окраски слов и выражений и 

средств художественной изобразительности. Использование свойств языка в русской литературе и 

в собственных высказываниях.  

В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литературных текстах (на 

материале русской литературы), его функциональные стили, даются понятия о стиле и о 

стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии; значение этих явлений в 

русской художественной литературе, создание собственных текстов, используя для выражения 

мысли средства стилистической окраски.  

В 8 классе школьники осваивают семантические средств языка во всех его сферах; учатся 

оценивать качества литературного текста, воспринимать произведения в соответствии с их 



жанрово-родовой природой, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное 

средствами языка.  

В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-исторические 

эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного содержания и его 

словесного выражения.  

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, 

исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Учебный 

материал рассматривается в единстве языка, выражающего определенное содержание, и 

произведения, содержание которого выражено посредством языка.  

В рабочую программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с 

действующими программами по литературе и русскому языку. 

При этом следует отметить, что теоретические сведения служат инструментом постижения 

смысла произведений и опыт изучения употребления различных средств языка в произведениях 

предполагает использоваться учениками в их собственных высказываниях.  

Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная (русская) литература 

Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» в конце каждого 

учебного года предполагается создание учащимися собственного произведения — сказки, 

рассказа, сценки и др. или проекта по литературному материалу на краеведческом материале. 

С одной стороны, у учащихся совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в 

творчестве, стараясь найти самые яркие языковые средства выражения мысли, школьники учатся 

ценить художественные качества произведений, созданных писателями.  

С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка 

собственные мысли и чувства. Таким образом, у них происходит формирование эстетического 

вкуса. 

Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на формирование 

коммуникативных и познавательных учебных действий учащихся адекватно воспринимать чужое 

устное или письменное высказывание, самостоятельно понимать смысл художественного 

произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески употреблять язык, применяя в 

собственных высказываниях изученные приемы языкового выражения содержания. Овладение 

богатствами родного языка и освоение духовного опыта русской литературы послужат развитию 

личности школьника.  

Осознание значения книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, 

формируют интерес школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотвор-

честву, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида 

читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не на-

слаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно 

эти последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

 

Раздел  Содержание  

5 класс  

Качества текста и 

художественность 

произведений 

 

 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Сравнение, аллегория, эпитеты. Метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в предложении, 

инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. Средства 

создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой 

сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, 

признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Средства 

художественной 

изобразительности в русской 

Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного 

языка, его использование в русской художественной литературе. 

Разновидности разговорного языка. Использование разговорного 



литературе языка в общении людей и в литературе. Литературный язык и его 

разновидности. Нормы употребления языка, их обязательность для 

всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление 

литературного языка в разных сферах жизни. Язык художественной 

литературы как особая разновидность употребления языка. Язык 

как материал, из которого строится художественное произведение, 

и язык как результат художественного  

творчества. 

Разновидности 

употребления русского 

языка в русской литературе 

Основные требования к языку художественного и 

нехудожественного текста: соответствие стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. Художественность 

произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Выбор языковых средств, соответствие стилистической окраски 

высказывания его цели. Стройность композиции, 

последовательность изложения, соразмерность частей. Выражение 

авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. 

Великие художественные произведения. 

 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к 

материалам, представленным в основном учебнике 5 класса «Родная литература» 
Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Богатство и выразительность языка. Тема труда в 

сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на 

трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и 

авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Поэзия ХIХ века о родной природе  
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Основная тема и способы её раскрытия. 

Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Из литературы XX века 
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Решение 

серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический 

язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Взаимосвязанность элементов повествования, глубина раскрытия 

образа.  

Родная природа в произведениях поэтов XX века 



М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. 

Единство человека и природы. 

 

6 класс  

Качества текста и 

художественность 

произведений 

 

 

Слово как средство создания образа.  

Размышление о книге. Подбор ключевых слов и 

словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Символ, постоянные эпитеты, повторы 

Средства 

художественной 

изобразительности в русской 

литературе 

Лирическое произведение — произведение, в котором 

главное — выражение мыслей и чувств поэта, вызванных 

различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи 

о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение 

стихотворной речи в лирическом произведении. 

Разновидности 

употребления русского 

языка в русской литературе 

Эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, антитеза; 

риторическое восклицание; цветообозначение; звукообраз 

(ассонанс, аллитерация), деталь Поэты и писатели Новосибирской 

области 

 

 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к 

материалам, представленным в основном учебнике 6 класса «Родная литература»: 

Литературная сказка.  
Н.Д. Телешов. «Белая цапля»; С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В. Клюев Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, 

поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины.  
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край».  

Из литературы ХХ века  
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, 

глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

 

7 класс  

Качества текста и 

художественность 

Период становления и формирования личности писателя; 

годы учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, 



произведений 

 

 

вызывающих на данном этапе формирования личности ребенка 

наибольший интерес и связанных с вопросами 

гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных 

отношений. Сложное отношение авторов к своим героям, 

созданным ими произведениям; характеристика отдельных 

произведений на основании конкретных теоретических понятий и 

первичных системных категорий (например, силлабо- тоническая 

система). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его 

место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга 

— необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный 

аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Средства 

художественной 

изобразительности в русской 

литературе 

Основные средства художественной выразительности в 

баснях и сказках 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в 

регионе. 
Родной край (природа) в произведениях древнерусской 

литературы. 

Мифологический сюжет. 
Драматическое произведение — произведение, 

предназначенное для постановки на сцене театра. Особенности 

языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом 

произведении, реплики героев. Использование разговорного языка 

в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от 

эпической литературной сказки. 

Разновидности 

употребления русского языка 

в русской литературе 

Художественная литература как одна из форм освоения 

мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни 

человека. Литература и другие виды искусства.  

Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели 

высказывания. Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, 

заимствованные слова, неологизмы. Употребление 

стилистических средств лексики и грамматики в разговорном 

языке и в художественных произведениях. 

 Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, 

герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об 

эпизоде. 
Сказовая речь; просторечная лексика 

мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 
микросочинение с данным финалом либо данным 

эпиграфом 

 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к 

материалам, представленным в основном учебнике 7 класса «Литература»: 

Из литературы XVIII века  
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века 
Ф.Н. Глинка. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 



К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя.  

В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX – XXI века  
А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

 

8 класс  

Качества текста и 

художественность 

произведений 

 

 

Понимание творчества и творческого процесса, про-

никновение в отдельные уголки лаборатории писателя; 

центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; усвоение понятия, 

характеризующего одно из явлений в историко-литературном 

процессе. Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом 

возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, 

фантастика 

Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального 

взгляда на мир. Великие художественные произведения. 

Средства 

художественной 

изобразительности в русской 

литературе 

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Разновидности 

употребления русского языка 

в русской литературе 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Изображение войны в творчестве поэтов и писателей 

Новосибирской области; проблема жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине 

 Сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет 

героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Спасское-Лутовиново Афоризм, афористическая речь; 

комизм, юмор, портрет героя». 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), ко-

мическая ситуация, ирония; роль детали в создании художес-

твенного образа; антитеза, метафора, градация. 

 



 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к 

материалам, представленным в основном учебнике 8 класса «Литература»: 

Из литературы XIX века 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.  

Из литературы XX века 
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

 

9 класс  

Качества текста и 

художественность 

произведений 

 

 

Явления, связанные с литературными событиями и 

направлениями, но и с особенностями отдельных исторических 

процессов, изображенных русскими писателями. Своеобразия 

личности писателя. Представление о личности, обществе, 

социально-этических проблемах — произведения, в центре 

которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема 

«человек — общество — государство». Характеристика 

отдельного художественного текста в контексте нескольких 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений 

историко-литературного процесса (сентиментализм, романтизм) 

Русская классическая литература в оценке русских 

критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о 

Пушкине).Общее и национально-специфическое в родной русской 

литературе 

Средства 

художественной 

изобразительности в русской 

литературе 

Художественная речь. Средства изобразительности (выра-

зительности) речи. Интонация. Многозначность слова. Ассоци-

ативное восприятие (книга — писатель — читатель). 

Знаковые имена персонажей; стилевые особенности 

творчества автора; «Онегинская строфа». 

Разновидности 

употребления 

родного(русского) языка в 

родной (русской) литературе 

Поэтические фигуры (градация, риторический вопрос), 

цветообраз; тропы (антитеза, инверсия, иносказание, метафора, 

эпитет, сравнение, символ); анафора; пафос. 

Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. 

 Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

"частного" человека. Отражение многообразия человеческих 

чувств, новое в освоении темы "человек и природа". 

Диалог, диалогическая речь; ирония, юмор, деталь; конт-

раст, сравнение 

 Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

Психологический параллелизм, метафоры, символы, 



обращения 

 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к 

материалам, представленным в основном учебнике 9 класса «Литература»: 

Из литературы XX века  
В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа 

в человеке. Смысл названия рассказа. 

Из русской литературы 
А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору). 

В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

 

Добавить пункт 2.2.2.18.  Основы финансовой грамотности 

             Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь 

обучающимся в адаптации к современным экономическим условиям жизни и будущей 

профессиональной деятельности. Обучающиеся 9-х классов  с правовой точки зрения обретают 

часть прав и обязанностей, в том числе и в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым 

обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. Вместе с тем обучающиеся 9-х классов способны 

расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных 

способностей, формируемых школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться 

личностное самоопределение обучающихся, они переходят во взрослую жизнь, осваивая 

некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности обучающегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере 

финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения обучающегося. Нужно 

научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или 

иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

обучающихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий 

вариант решения проблемы семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на 

более сложном уровне,  исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и 

особое внимание уделяется планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе 

уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой 

информации из различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения опыта действий в 

расширенном круге  финансовых отношений. 

Общая характеристика курса 



Рабочая программа  курса «Основы финансовой грамотности» составлена на основе учебной 

программы «Финансовая грамотность»: учебная программа. 8–9 классы общеобразовательных 

организаций / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: Вита-Пресс, 2014. 

Курс разработан для расширения финансовой грамотности обучающихся 9 класса. Каждый 

старшеклассник стоит перед выбором профессии, и данный курс сможет помочь обучающимся 

сделать правильный выбор. Предлагаемый предпрофильный  курс является одним из курсов 

социально-экономического профиля. Предназначение курса – предметно-ориентированное – дает 

возможность обучающемуся реализовать свой интерес к выбранному предмету, углубить 

отдельные темы базовых общеобразовательных программ, оценить готовность и способность 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. Обучающиеся получат практический опыт 

экономического поведения и взаимодействия с субъектами рынка, который смогут использовать в 

повседневной жизни. Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание 

теоретических и практических занятий с реализацией активизирующих и педагогических 

проективных методик с основной идеей курса. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Программа предпрофильного курса 

состоит из двух модулей: 

- Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (16 ч.) 

- Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 

Цели и задачи курса 
 Цель -  сформировать у обучающихся 9 классов основы финансовой грамотности. 

Задачи - 
 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для решения типичных экономических задач; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке. 

Методы и формы обучения: 
Для реализации поставленных задач в рамках курса используются следующие методы обучения: 

 лекции, 

 практические занятия: анализ печатной, теле-радиоинформации; сравнительные таблицы, 

памятки для анализа правовых документов, 

  семинары, 

 дискуссии, 

 деловые игры, 

 решение тестов, задач, проблемных ситуаций. 

Данный курс соответствует возрастным особенностям обучающихся и предусматривает 

индивидуальную работу, работу в группах. 

Методы и формы контроля: 
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в ходе выполнения обучающимися 

самостоятельных и практических работ, тематического тестирования. По завершении каждого 

модуля проводится итоговое диагностическое тестирование. 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения предпрофильного курса обучающийся должен знать и понимать: 

 понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 



инвестиционный фонд, финансовое планирование, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

 структуру денежной массы; 

 структуру доходов населения страны и способов её определения; 

 зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

 основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

 возможные нормы сбережения; 

 способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации; 

 различные виды страхования; 

 виды финансовых рисков; 

 способы использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

 способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы в РФ. 

В результате изучения курса обучающийся должен уметь использовать в практической 

деятельности: 

 умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, 

в которые необходимо обратиться для их решения; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

 умения анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

 умения осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере 

финансов. 

Структура курса 
 Курс «Основы финансовой грамотности» в 9 классе состоит из пяти разделов. Каждый 

раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых 

отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей 

практической жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением итогового 

контрольного тестирования. 

№ Раздел Количество 

часов 

Раздел 1 Управление денежными средствами семьи 10 

Раздел 2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

Раздел 3 Риски в мире денег 5 

Раздел 4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 7 

Раздел 5 Человек и государство: как они взаимодействуют 6 
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Содержание курса 

Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (16 ч.) 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (10 ч)  

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. Способы влияния государства на инфляцию. Структуры доходов населения России и её 

изменений в конце XX – начале XXI в.. Факторы, влияющие в России на размер доходов из 

различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи.  Статьи семейного и личного бюджета.  Обязательные ежемесячные затраты семьи. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч)  

Базовые понятия и знания: банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения. 

Принципы хранения денег на банковском счёте. Варианты использования сбережения и 

инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи. Необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих затрат. Инвестиции и сбережения. Доходность инвестиционных 



продуктов. Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

Тематический план 

Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (16 ч.) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (10 ч) Кол. 

час. 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Тема 1. Происхождение денег (2 ч)    

1. Деньги: что это такое? 1 1  

2. Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи 

1 0,5 0,5 

Тема 2. Источники денежных средств семьи (3 ч)    

3. Какие бывают источники доходов 1 1  

4-5. От чего зависят личные и семейные доходы 2 1 1 

Тема 3. Контроль семейных расходов (1 ч)    

6. Как контролировать семейные расходы 1 0,5 0,5 

Тема 4. Планирование семейного бюджета (4 ч)    

7-8. Что такое семейный бюджет и как его планировать 2 1 1 

9. Как оптимизировать семейный бюджет 1 0,5 0,5 

10. Практическая работа 1  1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч)    

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций (3 ч) 

   

11-

12. 

Для чего нужны финансовые организации 2 1 1 

13. Как увеличить семейные расходы с использованием 

финансовых организаций 

1 0,5 0,5 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния (3 ч) 

   

14-

15. 

Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 2 1 1 

16. Итоговое тестирование 1  1 

Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 
Раздел 3. Риски в мире денег (5 ч)  

Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Страхование: виды страхования и страховых 

продуктов. Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях. Виды финансовых 

рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (7 ч) 
Банк. Банковская система РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса.  Мировой валютный 

рынок. Виды банковских операций. Бизнес-план. Финансовые правила ведения бизнеса. 

Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 ч)  

Налоги: прямые и косвенные налоги. Пошлины, сборы. Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные 

фонды. Налоги с физических и юридических лиц  Способы уплаты налогов. Общие принципы 

устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. Ответственность 

налогоплательщика. 

 

Тематический план 

Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 

Раздел 3. Риски в мире денег (5 ч) Кол. 

Час. 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (2 ч)    

1. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 0,5 0,5 

2. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 1 0,5 0,5 



катастрофы 

Тема 8. Риски в мире денег (3 ч)    

3-4. Какие бывают финансовые риски 2 1 1 

5. Что такое финансовые пирамиды 1 0,5 0,5 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать 

без проблем (7 ч) 

   

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи (2 ч)    

6. Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 0,5 0,5 

7. Польза и риски банковских карт 1 0,5 0,5 

Тема 10. Собственный бизнес (3 ч)    

8-9. Что такое бизнес 2 1 1 

10. Как создать свое дело 1 0,5 0,5 

Тема 11. Валюта в современном мире (2 ч)    

11. Что такое валютный рынок и как он устроен 1 0,5 0,5 

12. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 0,5 0,5 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 ч)    

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (6 ч)    

13-14. Что такое налоги и зачем их платить 2 1 1 

15. Какие налоги мы платим 1 0,5 0,5 

16-17. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости 

2 1 1 

18. Итоговое тестирование 1  1 

 

Дополнить пунктом 2.2.2.19. История Пензенского края 

  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
За счет учебного времени из регионального компонента предполагается изучение особой 

содержательной линии «История родного края». Эта содержательная линия предусмотрена 

государственным стандартом общего образования и в обязательном минимуме содержания 

стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит 

включению в требования к уровню подготовки выпускников основной общей школы. «История 

родного края» изучается в 8-9 классах. 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 



осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Цели 
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Основное содержание  курса 

 «История родного края», 8класс. 35 часов  
  Введение-1ч 

Место и роль Пензенского края в истории страны. Основные этапы  и особенности истории 

края. Источники, формы и методы изучения. Значение изучения истории редкого края. 

                                                      Первобытное общество -1ч. 

Ледниковый период. Ископаемые животные. Заселение Волго -Донья в эпоху палеолита. 

Изменение климата. Начало заселения края. Мезолитические стоянки. Бродячие охотники-

собиратели к производящему  хозяйству. Неолит. Изобретение новых орудий труда, глиняной 

посуды. Стоянки. Контактная зона племен и их взаимоотношения. Энеолит-. Возникновение ком-

плексного хозяйства (охота, собирательство, рыболовство). Появление долговременных жилищ. 

Первое общественное разделение труда. Неравномерность развития степной и лесной зоны. 

Проникновение оседлых скотоводов в пределы края. Племена культуры боевых топоров. 

Племена срубной культуры. Бронзо-литейное производство. Савроматы. Городища Пензенского 

края. Изготовление железных орудий труда. Племена конных, охотников-фиссагеток. 

Коллективы первобытных людей. Предпосылки появления неравенства. Первобытные 

верования и искусство. 

                                         Начало феодальной эпохи -4ч. 

Переход от военной демократии - к государственности. Хазарский каганат: территория, 

хозяйство, управление, верования, отношения с соседями. Население края и каганата. 

Волжская Бултария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. Экономическая 

жизнь. Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. Внешняя политика. 

Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние Волжской 

Булгарии на развитие Пензенского края. 

Этнические  общности на территории края. Формирование мордовского этноса. Военные союзы 

мордовских племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение феодальных образований. 

Хозяйственная жизнь, быт, верования. 

Буртасы. Места расселения. Общественное устройство, образ жизни, духовные представления. 

Мещера. Расселение мещеры в Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская культура. 

Топонимика. 

Сходство и различия в развитии Пензенского края и Руси в период раннего средневековья. 



Развитие феодализма-6ч 

Развитие края в Х-ХУ1 веках. Буртасское княжество. Социально-политическое устройство. 

Строительство городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. Торговля. Взаимоот-

ношения с Русью, булгарами, мордвой. 

Военная экспансия державы кочевников Великой Степи. Походы монгол на Волжскую 

Булгарию. Перенрава через Волгу. Нузла. Стоянка Батыя. Разгром буртае и мордвы. Легенда о 

Нарчатке. Поход на Русь. Обезлюдение территории Пензенского края. 

Возникновение Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. Социально-

политическое устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой Орды. 

Формирование татарского народа. Своеобразие золотоордынского периода в истории Пензенского 

края. 

     Возникновение Казанского ханства. Хан Улу-Мухаммед. Территория. Население. 

Экономическое развитие. Общественно-политический строй. Взаимоотношения с Русским 

государством. 

Развитие культуры в Х-ХVI веках. Особенности развития культуры Пензенского края. 

Единство и своеобразие в развитии культуры разных народов края. Влияние религий на 

развитие культуры. Зодчество. Декоративно-прикладное искусство. Художественные ремесла. 

Устное народное творчество. 

                      Вхождение Пензенского края в состав Русского государства -5ч 

Русская колонизация X V-ХVII веков. Причины и направления колонизации. Походы Василия 

Ш и Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. Присоединение края к 

Руси. «Дикое поле». Учреждение дозорной службы, Сторожи. Станицы. М.И. Воротынский. 

Засечные черня ХVI-ХVII веков. Набеги крымских и ногайских татар. Строительство острогов, 

городов. .Заселение края. 

Основание Пензы. Ю.Б. Котранский. Е.П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия 

Пензы, Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город Российской 

империи. Положение населения Пензенского края. 

                                           Пензенский край в XVII веке-6ч 

Административно-территориальное деление. Военно-административное деление. Топонимика. 

Освоение края в первой половине XVII -века. Экономическое развитие края. Складывание 

вотчинного хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие населения края в 

крестьянской войне под предводительством Степана Разина. М. Харитонов. В. Федоров. М. 

Дмитриев. Расправа над восставшими. Освоение Пензенского края в 70-80-е годы XVII века. 

Строительство Пензенской засечной черты. Состав населения к концу XVII века. 

Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с 

общероссийской культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. Архитектура края. 

Троице-Сканов монастырь. Распространение грамотности. 

Расцвет феодализма в XVIII веке-5ч 

Изменения в административно-территориальном делении Пензенского края. Экономическое 

положение. Дворянское землевладение. Дальнейшее закрепощение крестьян. Развитие сельского 

хозяйства. Рост феодальных повинностей. Промышленность. Торговля. Пензенский край - 

крупный очаг крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, Манифест Пугачева. 

Создание крестьянских отрядов. Е. Пугачев в Пензе. Петр Евстафьев. Яков Иванов. Действия 

восставших в крае. Подавление восстания. 

Культура XVIII веха - звено в развитии общероссийской культуры. Своеобразие культуры 

края. Христианизация местного населения. Просвещение. Архитектура. Помещичьи усадьбы. Де-

коративно-прикладное искусство. Театр. Быт народа. 

                                 Закат крепостной зпохи в первой половине XIX века-6ч 

Система управления в крае. Пенза - губернский город. Пензенские Губернаторы. Господство 

феодальных отношений. Новые направления в развитии экономики. Начало промышленного пе-

реворота в крае. Развитие рынка. Сельское хозяйство — основная отрасль экономики. Положение 

населения. 

Пензенский край в годы .войны 1812 года. Рост патриотических настроений. Сбор 

пожертвований. Участие пензенцев в военных действиях. Создание народного ополчения. Участие 

в заграничных походах. 

Социальное движение в крае. Выступление крестьян и рабочих. Декабристы-пензенцы. Огарев 

и Сатин. 



Исторические условия развития культуры в первой половине XIX века. Культура сельского 

населения края. Просвещение. Издательская деятельность. Театр. Зарождение живописной школы. 

Великие земляки: Ф.И. Буслаев, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский. М.Н. Загоскин. 

Повторение 1ч 

 

«История родного края», 9 класс. 34 часа. 

 Пензенский   край  накануне реформ.8 часов. 
Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60-70гг. 19 века.  

Становление  пензенского  предпринимательства. Общественное движение. 

 

Культура  пензенского   края. Взаимодействие народов края. Религия. 

 Пензенский   край  в начале 20 века. 9 часов. 
Трудные перемены в экономике и сознании.  Пензенский   край  в годы первой  

Российской революции. Столыпинская реформа и  пензенское  крестьянство. Становление 

многопартийности и парламентаризма. Первая мировая война и край. Социалистическая  

революция.Пензенцы на фронтах Гражданской войны. 

« Мы наш, мы новый мир построим» 13 часов. 

Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Наш край в годы НЭПа. Индустриализация и 

коллективизация в 1926-1930г.Политическая жизнь  края  в 1930г. Пензенский   край  в годы 

Великой отечественной войны. Послевоенные годы. Хрущевская «оттепель». Годы застоя. 

Развитие края в 1960-1980г. Культура1950-1980г. 

Новые страницы в жизни края. 4 часа. 
Россия и  Пензенский   край  на современном этапе. Культурная жизнь края. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.» 

 

Дополнить пунктом 2.2.2.20.   Основы выбора профиля обучения 

 

 «Концепция модернизации российского образования» в качестве одного из приоритетных 

направлений образовательной политики определяет создание «системы специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся». Таким образом, 

введение профильного обучения изначально заявлено как часть реформирования школы, 

направленная на повышение  способности будущего выпускника к самостоятельному действию на 

рынке образовательных услуг, конструированию собственного образовательного маршрута.  

Согласно  учебному плану МБОУ СОШ с. Старый Чирчим на изучение курса «Выбор профиля 

обучения» в 9 классе  выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Цель курса: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в выборе профиля 

обучения в старшей школе и пути дальнейшего образования. 

Задачи: 

•          сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося общества к 

выпускникам старших классов школы,  учреждений начального,  среднего и высшего 

профессионального образования, будущим профессионалам; 

•          способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

•          обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 

•          способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

                            Формы и методы организации занятий.  

Занятия проводятся с применением в качестве ведущей технологии формирования критического 

мышления через создание проблемных или эвристических ситуаций. В ходе занятия учащимся 

предоставляется возможность лично решить возникшие или созданные проблемы. Также 

эвристическая ситуация может заключаться в необычном для учащихся задании, предлагающем 

дополнить или опровергнуть высказывания известных, авторитетных людей, причем иногда 

основную ценность составляет не столько содержание высказывания, сколько осознание того, 

какому именно автору принадлежит данное суждение. 

Изучение курса предполагает использование игровых упражнений и диагностических процедур, а 

при изучении раздела, посвященного принятию решения, - выполнение специального алгоритма 

действий по применению технологии индивидуальной образовательной траектории 

(ТИОТ).  Первый шаг предполагает определение того,  какой именно выбор, из каких вариантов 

собирается сделать учащихся. Второй и третий шаги – выявление тех областей знания, с которыми 

учащийся собирается связать дальнейшую образовательную деятельность, и тех, в освоении 

которых он проявляет наибольшую успешность. Четвертый шаг предполагает выявление тех 

факторов, которые в наибольшей степени определяют ситуативный выбор учащегося. Наконец, 

пятым шагом является заполнение «матрицы выбора», в которой производится определение 

набора наиболее значимых факторов выбора, их «взвешивание» и сопоставление. 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Представления о себе и выборе профессии. Секреты выбора профессии.  Типичные ошибки 

при выборе профессии. Интересы, склонности и возможности личности. Профессиональная 

карьера и здоровье. Темперамент, характер, эмоциональное состояние личности. Память, 

внимание, общение. Человеческие ресурсы. Многообразие мира профессий. Разделение труда. 

Содержание и характер труда. Предмет труда, цели, средства труда в профессиональной 



деятельности. Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность трудового 

процесса.  Самостоятельность в профессиональной деятельности. Особенности деловых 

контактов в труде. Ответственность в профессиональной деятельности. Какие качества 

должны быть присущи профессионалу наступившего века. Условия профессионального труда. 

За что люди получают зарплату. Основные принципы формирования рынка труда. Где можно 

приобрести профессию. 

                                    

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения данного курса узнает: 

-           о требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека, о 

рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

-           о возможностях получения образования по избранному профилю и о перспективе, о 

психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения в частности; 

и научится: 

-           находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

-           объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

-           ставить цели и планировать действия для их достижения; 

-           выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт.» 


