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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 8 класса 

разработана с учётом требований и положений, изложенных в следующих документах:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г.; 

- УМК под редакцией Г.В. Москвина, М: Издательский центр «Вентана-Граф», 2019.  

 При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления и 

объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 



 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 

наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Место учебного курса «Родная литература» 
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и 

литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

родной речью.  

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 17 часа в год (0,5 часа в 

неделю). Рабочая программа на 2021 -2022 учебный год составлена на 16 часов, т.к 1 час 

выпадает на праздничный день : 9 мая. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 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; 

 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  



 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 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 художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;   

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 



 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию. 

 

Содержание учебного предмета«Родная(русская)литература» 8 класс 
 
 

Раздел 1. Средства художественной изобразительности 
Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной 

изобразительности.  

Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка 

Семантика средств синтаксиса 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического   
Языковые средства создания комического эффекта.  

Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 
его словесного выражения 

Своеобразие языка эпического произведения.Разновидности авторского 

повествования.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении. Языковые средства изображения жизни и выражения точки в 

зрения автора драматическом произведении. Жанры лиро-эпических произведений 
Раздел4. Взаимовлияние произведений словесности 
Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу. 

Эпиграф. Цитата. 

Итоговый урок. Обобщение изученного. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков родной (русской) литературы 8 класс, 16 часов                                                                  

2021 -2022 учебный  год 

 Тема Содержание Дата 

 План  Факт 

1 Вводное занятие (1 ч) 
Родной язык и литература – это 
словесность 

Лексическое значение слова, 
определяемое в словаре, и 
семантика слова, словосочетания, 
оборота речи, которая возникает 
при употреблении языка. 
Способность языка изобразить 
предмет и выразить авторскую 
точку зрения 

 

13.09  

Средства художественной изобразительности (4 ч) 
 

2 Литературный язык и стиль 
художественной литературы. 
Значение средств 
художественной 
изобразительности.  

Роль синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов. Роль 
архаизмов, историзмов, 
славянизмов. Роль неологизмов и 
заимствованных слов. 
Употребление переносного 
значения слов тропов. 
Художественное значение 
метафоры, олицетворения, 
метонимии. 

27.09  

3 Значение средств лексики. 
Изобразительные и 
выразительные возможности 
языка 

 Метонимия и синекдоха. Тропы и 
фигуры в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 
Инверсия и метафора в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова 
“Парус”. 
 

11.10  

4 Семантика средств синтаксиса Значение изобразительных 
средств синтаксиса, употребление 
различных типов предложений, 
употребление поэтических фигур: 
антитезы, оксюморона, инверсии, 
анафоры, эпифоры, рефрена, 
повтора, умолчания, эллипсиса; 

25.10  

5 Практическое занятие 
«Многообразие языковых 
средств и их значение в 
произведениях русских поэтов 
XIX века» 

Употребление переносного 
значения слов — тропов. 
Художественное значение 
метафоры, олицетворения, 
метонимии. Роль архаизмов, 
историзмов, славянизмов 

15.11  
 

Словесные средства выражения комического   (2 ч) 

6 Комическое как средство 
выражения оценки явления 

Юмор и сатира, их сходство и 
различие. Роль смеха. Языковые 

29.11  



( А. Чехов, Д. Фонвизин, М. 
Салтыков-Щедрин,Тэффи, М. 
Зощенко) 

средства создания комического 
эффекта. Своеобразие речи героев 
в юмористическом и сатирическом 
произведении, использование 
«говорящих» имен и фамилий, 
парадокса, каламбура, остроумия. 
Малые жанры комического: 
афоризм и эпиграмма 

7 Роль гиперболы и гротеска 
в произведениях М. Салтыкова-
Щедрина, Н.В. Гоголя 

Своеобразие речи героев в 
юмористическом и сатирическом  
произведении, 
использование говорящих имен и 
фамилий 

13.12  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 
словесного выражения (5ч) 

8 Языковые средства 
изображения жизни и 
выражения точки зрения автора 
в эпическом произведении 

  Своеобразие языка эпического 
произведения. Значение и 
особенности употребления 
повествования, описания, 
рассуждения, диалога и 
монолога в эпическом 
произведении.    Сюжет и 
композиция эпического 
произведения, созданные 
средствами языка, как способ 
выражения авторской идеи. 
 

27.12  
 
 
 
 
 

9 Автор и рассказчик Разновидности авторского 
повествования: повествование от 
лица «всеведущего автора», от 
лица рассказчика участника или 
свидетеля событий. А. С. Пушкин 
«повести Белкина». Н.С. Лесков. 
Сказ. Умение понять авторскую 
мысль, учитывая все средства ее 
выражения в эпическом 
произведении. Умение 
различать героя, рассказчика и 
автора, увидеть разные виды  
авторского повествования и 
способы передачи речи героя. 

24.01  

10 Языковые средства 
изображения жизни и 
выражения точки зрения автора 
в лирическом произведении 

Своеобразие языка лирического 
произведения. Средства языкового 
выражения мысли и чувства автора 
в лирическом произведении. Ритм 
как способ сопоставления и 
противопоставления слов, 
словосочетаний, предложений для 
выражения мысли и чувства 

07.02  



автора. Значение соотношения 
ритма и синтаксиса. Перенос как 
выразительное средство в стихах. 
Значение звуковой организации 
стихотворной речи для выражения 
мысли автора. Рифма в 
лирическом произведении. 
Звукопись. Стихотворные забавы: 
палиндром, акростих, фигурные 
стихи, моноритм 

11 Языковые средства 
изображения жизни и 
выражения точки в зрения 
автора драматическом 
произведении 

Своеобразие языка 
драматического произведения. 
Значение диалога и монолога как 
главных средств изображения 
жизни и выражения авторской 
точки зрения в драматическом 
произведении. Отличие этих форм 
словесного выражения 
содержания в драматическом 
произведении от их употребления 
в эпическом и лирическом 
произведениях. Выражение 
отношения автора к 
изображаемому в выборе жанра. 
Характеры героев, изображенные 
посредством языка, как способ 
выражения авторской позиции. 
Значение сюжета и конфликта для 
выражения авторской позиции. 
Значение композиции 
драматического произведения, 
роль диалога и авторских ремарок, 
художественной детали, подтекста 
для выражения идеи 
произведения. 

21.02  

 
12 

Лиро-эпические произведения, 
их своеобразие. Практическая 
работа: анализ лиро-
эпического произведения в 
аспекте выявления 
особенностей 
жанра. 

Жанры лиро-эпических 
произведений. Особенности 
баллады и поэмы. Роман в стихах, 
стихотворная проза. Особенности 
жанров 
 

05.03  

Взаимосвязи произведений словесности (4 ч) 

13 Взаимовлияние 
произведений 
словесности— 
закон ее развития. Воздействие 
Библии на русскую литературу.  

Воздействие Библии на русскую 
литературу. Черты влияния Библии 
в летописи, произведениях 
древней русской литературы, 
словесности нового времени. 

21.03  



Влияние притчи о блудном сыне на 
новую литературу. Притча о 
блудном сыне в «станционном 
смотрителе» А. Пушкина, 
библейские заповеди в 
«Капитанской дочке» 

14-
15 

Влияние народной словесности 
на литературу (А.В Кольцов 
«Косарь», М. Ю. Лермонтов 
«Песня про купца 
Калашникова…», И. А. Бунин 
«Косцы», С. Есенин) 

Использование жанров народной 
словесности, тем, мотивов. 
Переосмысление сюжетов и 
образов фольклора с целью 
решения современных автору 
проблем. Использование стиля 
народной поэзии. 

11.04 
25.04 

 

16 Эпиграф в литературном 
произведении. 

Примерная последовательность 
анализа эпиграфов ко всему 
произведению или к отдельным 
главам (на материале ранее 
изученных произведений 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя. Самостоятельный 
подбор эпиграфов к 
произведениям.  

23.05  
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