


 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана: 

-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);   

-   на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

ООШ №  38 города Новошахтинска. 

-  на основе авторской программы  по литературе  под ред. Т. Ф. Курдюмовой (Программа 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. Т. 

Ф. Курдюмовой.  10-е изд., испр. – М.: Дрофа 

-   учебного плана МБОУ ООШ № 38 г. Новошахтинска  на 2021-2022 учебный год 

-   положения ОУ «О рабочих программах» 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебник «Литература»  в двух частях 8 класс:  Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /Т. Ф. Курдюмова. – М.: «Дрофа». 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русская родная литература» является усвоение содержания 

 предмета «Русская родная литература» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 
 Задачи предмета: 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей  

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,  

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными  

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в  

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду  

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи. 

 
 

2.Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
 

Рабочая программа по русской родной литературе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы основного общего образования.  Рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам 



(разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного предмета, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

  

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 учётом устойчивых познавательных интересов;   

 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 к  

другому 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 

нём взаимопонимания;   

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 развитие морального сознания и компетенции 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во  

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;   

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной  

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства народов  

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

 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;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 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;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач;   

 смысловое чтение;   

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;   

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий.   

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета, курса:  

Ученик научится: 

1) в познавательной сфере:   

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и  

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;   

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление  

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;   

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к  

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

 определение в произведении элементов сюжета, композиции,  

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа);   

 владение         элементарной         литературоведческой         терминологией         при  

анализе  литературного произведения;   

2) в ценностно-ориентационной сфере:   

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,  



сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;   

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;   

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;   

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 3) в коммуникативной сфере:   

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;   

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;   

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой  

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 4) в эстетической сфере:   

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; • 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание учебного предмета.  

 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей. Прославление в фольклорных произведениях силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Связь фольклорных 

произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном 

искусстве и музыке (7 класс). Фольклорные традиции в русской литературе. 

Древнерусская литература. Жанровое богатство и традиции древнерусской литературы . 

Традиции и особенности духовной литературы. «Сказание о житии Александра Невского» 

как памятник литературы в форме путевых записей.  

Литература XIX века. Традиции литературы XIX века. 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм 

литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н».  Герои и 

события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного 

творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских 

былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 

Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Т е о р и я.  Былина и баллада. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к 

миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». 

Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 



В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 

роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в 

романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 

Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 

Скотте. 

Литература XX  века. 
Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. 

Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои 

в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. 

Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное 

отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 

совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные 

мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 

«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а». Исторический роман Тынянова. 

«Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет 

повести.  

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й   

о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история 

Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия 

исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов 

мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы 

жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. 

Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 

страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 

Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович 

Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 

человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д 

е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й 

 с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д 

ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е 

р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной 



истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. 

Осмысление былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические 

раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о 

произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –  

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию, 
 — технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
         Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 
Комбинированный урок,  урок – беседа,  урок - практические занятия, урок с 

демонстрацией объектов или изображений, самостоятельная работа. 
Технологии  обучения: 
- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 
- здоровьесберегающие  технологии; 

- проектная технология; 
- технология  разноуровнего обучения; 
- технология опорных конспектов; 
- информационные технологии. 

Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся; групповые технологии разных видов: групповой опрос, диспут, опыт, урок-

практикум, урок-отчёт. 
        Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы. 
        Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

 

4. Тематический план учебного предмета. 

 

Количество учебных часов. Рабочая программа в  8    классе рассчитана на 

0,5   часов  в неделю на протяжении учебного года, то есть  18  часов  в год. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 2021-2022  учебный год. 

В 2021-2022 учебном году будет проведено 18 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Сочинения, 

изложения, 

проектные работы    

Проверочные работы 

 Введение. Литература и 

время. Х.К.Андерсен. 

«Калоши счастья 

1 - - 

1. Русский фольклор 1 - - 

2. Древнерусская литература 3 - 1 

3. Литература ХIХ века 3 1 1 

4. Литература XX века 10 1 - 

Итого 18 2 2 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 1 Введение. Литература и время. Х.К.Андерсен. 

«Калоши счастья 

1 12.01 

1. Русский фольклор (1 час) 

2 1 Фольклор и его жанры. Историческая песня. 

Народный театр. Народная драма. «Как француз 

Москву брал». 

1 19.01 

2. Древнерусская литература (3 часа) 

3 1 Летопись. «Повесть временных лет». 1 26.01 

4 2 Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем».  Житие. «Сказание о житии 

Александра Невского». 

1 02.02 

5 3 Древнерусская литература. Проверочная 

работа 

1 09.02 

3. Литература ХIХ века (3 часа) 

6 1 Проблема человека и времени в произведениях 

19 в. Былины и их герои в произведениях XIX 

века. А. К. Толстой  «Илья  Муромец», 

 «Правда». 

1 16.02 

7 2 Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». 

Сочинение по произведению. 

1 02.03 

8 3 В. Скотт. «Айвенго». Проверочная  работа. 1 09.03 

4. Литература XX века (10 часов) 

9 1 Былины и их герои в произведениях XX века. И. 

А. Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор 

и Илья». 

1 16.03 

10 2 К. Д Бальмонт. «Живая вода». Е. М. Винокуров. 

«Богатырь». 

1 30.03 

11 3 Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона». 1 06.04 

12 4 Герои и сюжет рассказа «Восковая персона». 1 13.04 

13 5 М. Алданов и его исторические романы и 

повести. Тетралогия «Мыслитель». 

1 20.04 

14 6 Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Смысл 

заглавия романа. 

1 27.04 

15 7 Исторические лица на страницах романа Б. Л. 

Васильева  «Утоли моя печали...» 

1 04.04 

16 8 Великая Отечественная война в лирике 20 века. 1 11.05 

17 9 Мотивы былого в лирике поэтов 20 века. 

В.Брюсов, З.Гиппиус, Н.Гумилёв , М.Цветаева, 

Е.Евтушенко, В.Высоцкий 

 

1 18.05 

18 10 Итоговый урок. Защита проектных работ. 1 25.05 
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