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Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

         3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате 

которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией, в 

ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 



 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмы сленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

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, изобразительно-выразительных 

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. 

Содержание учебного предмета «Литература», 8 класс 2 отделение 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. 



Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского» 

(фрагменты). 

Русские былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира «Песнь о Роланде», баллада «Аника- воин» 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

Из литературы XIX века 

  

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. «Во глубине сибирских руд…». Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей, «19 октября», « И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», поэма 

«Полтава»(фрагмент), роман «Капитанская дочка». 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный 

вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - антигерой. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 



М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Узник», «Парус», «Желанье», поэма «Мцыри».  

Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  

её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического 

изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге».  

Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений) 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь». Художественно – политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  

представления). Эзопов язык. 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  

А.Н.Майкова  

И. С. Тургенев , повесть «Ася» 

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы ХХ века 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

Б. Л. Пастернак «Красавица моя, вся стать..», «Весна в лесу», 

М. И. Цветаева «Идёшь на меня похожий…», «Бабушке», 

Е. И. Носов рассказ « Кукла», 

Л. Л. Волкова «Всем выйти из кадра», 

Л. Н. Андреев рассказ « Кусака», 

Н. А. Заболоцкий  «Русское поле», «Уступи мне, скворец, уголок», «Вечер на Оке». 

М. В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату», 

Е. А. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». 

 



И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного 

чтения 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Часть программы с включением регионального компонента 

 

 

8 класс 

 

 



Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  

Количество часов  

1.В мире русской на- 

родной песни (лирические, 

исторические песни) 

Песенный фольклор региона  

 

1час  (как 

компонент урока)  

 

 

 

 

2.А.С.Пушкин.  

 

Портрет Пушкина работы вологодского 

художника И.Л.Линёва  

 

1час  (как 

компонент урока)  

 

3.А.Т.Твардовский  
«Василий Тёркин».  

 

Война в изображении вологодских писателей.  

 
1час  (как 

компонент урока)  

 

4.Русские поэты 20 века о 

родине, родной природе и о 

себе 

Тема родины в творчестве 

Н.Дружининского 

1час  (как 

компонент урока)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  8 класс 

(102часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

№ Наименование раздела  

   

Количество 

часов 

Контрольные работы /проекты, практические 

работы, лабораторные работы 

1. Введение  1  

2. Устное народное 

творчество 

10 

   

 

    Устный  отзыв на одну из иллюстраций учебника к 

теме «Русские народные песни». 

  



  

3. Древнерусская 

литература 

10   Письменные ответы на проблемные вопросы 

 

4. 

  

Из литературы 18 века  6 

  

  Письменный анализ эпизодов комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль» (по группам). 

Письменные ответы на проблемные вопросы 

 

 

6. 

  

  

Из литературы 19 века  36   

Проект. Составление маршрута заочной экскурсии 

«Пушкин в Оренбурге» с использованием раздела 

учебника «Литературные места России» 

  

Контрольная работа. Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов по роману Пушкина 

«Капитанская дочка»:    

Контрольная работа по творчеству А. С. 

Пушкина 

  

Проект. Составление электронного альбома «Кав- 

казские пейзажи в рисунках Лермонтова и в поэме 

„Мцыри“». 

  

Проект . Составление электронного альбома «Герои 

комедии „Ревизор“ и их исполнители: из истории 

театральных постановок» или «Комедия „Ревизор“ в 

иллюстрациях русских художников» 

  

Проект. Составление электронного альбома 

«Петербург начала XIX века и его обитатели в 

повести „Шинель“» 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя 

Контрольная работа по творчеству М. Е. Салты- 

кова-Щедрина 

 



 

  

7.  Поэзия родной 

природы в русской 

литературе  19 века 

3  

8. Из литературы 20 века 21    

 Проект. Составление и постановка инсценировки 

«Смешное и грустное рядом» (по рассказам началаXX 

века) 

Проект. Составление электронной презентации или 

литературно-музыкальной композиции «Стихи и песни, 

приблизившие Победу» 

Контрольная работа. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:1. Какие испытания пережил 

человек в военное время? (По 1—2 произведениям о 

Великой Отечественной войне.)2. Как стихи и песни о 

войне приближали Победу,предостерегали от новых 

войн?3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую 

фотографию «своеобразной летописью нашего народа, 

настенной его историей»? 

 

  Годовая контрольная работа по литературе в 

формате ГИА   



  

 

Список оборудования, используемого при реализации рабочей программы (в 

рамках проекта "Современная школа") 

 

№ 

п/п 

Учебный кабинет Наименование оборудования 

1.  Кабинет информатики, 

географии. 

Фото/видеостудия. 

Компьютеры, ноутбуки, фотоаппаратура. 

2.  Мастерская "Слесарное 

и столярное дело". 

"Рабочий по 

обслуживанию здания". 

Интерактивная панель. 

 

6.  Кабинет учителя-

дефектолога. 

Интерактивный стол. 

1. Комплект интерактивных обучающих 

программ «Хочу всё знать!»  «Русский 

язык» 
 

2.Комплект игр «Умный ребенок»  –  набор из 

288 развивающих игр и интерактивных 

заданий.  

Упражнения по обучению счету и чтению 

(нач.) 

Задания на тренировку внимания, памяти и 

развития логического мышления. 

Интерактивные пособия по русскому языку. 

• Грамматический строй, 6 игр  

• Слоговая структура слова, 5 игр  

• Звукопроизношение, 16 игр  

• Связная речь, 7 игр  

 

9. Из зарубежной 

литературы 

4 Проект. Чтение и инсценирование  отрывка из 

трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 

https://mboard-insel.ru/komplekt-interaktivnyh-obuchayushhih-programm-russkij-yazyk-dlya-uchashhihsya-1-4-klassov/
https://mboard-insel.ru/komplekt-interaktivnyh-obuchayushhih-programm-russkij-yazyk-dlya-uchashhihsya-1-4-klassov/


• Лексика, 13 игр 

• Интерактивная Артикуляционная 

гимнастика  

Программа для создания пособий 

«Конструктор картинок 
 

 

 

 

 

 

 


