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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по родной (русской) литературе для 

учащихся 8 класса составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями; 

-Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ гимназии 

имени Героя РФ  А.В. Катериничева 

-Программы по литературе для 5-11-х классов общеобразовательной школы 

/Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. 

- УМК: Литература: учебник для 8 класса общеобр. учреждений: в 2 

ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016г. 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии им. Героя РФ А.В. Катериничева; 
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- Положения «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов в 

МБОУ гимназии им. Героя РФ А.В. Катериничева»; 

-Программы воспитания МБОУ гимназии им. Героя РФ А.В. Катериничева 

на 2021-2026 годы. 

 
Цели учебного предмета «Родная литература» 

 

Воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

  целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 

дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

  формирование устойчивой учебной мотивации; развитие личностных 

компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, 

познавательной активности; 

  развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; 

пространственной, количественной и временной ориентации, координации 

в системе глаз-рука; формирование до необходимого уровня и последующее 

развитие учебных умений, как общедеятельностных: 

  умения выделять и осознавать учебную задачу, строить гипотезу решения, 

план деятельности; 

  выбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 
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  интеллектуально - перцептивные умения вычленять и логически 

перерабатывать на основе анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения информацию, воспринимаемую зрительно и на слух из 

различных источников знаний; 

  обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего 

сознательно воспринимать учебный материал. 

Только решение этих задач позволяет реализовать учебные цели 

преподавания любого предмета, сделать результативной воспитательную 

работу педагога. 

 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с 

обучающимися с ОВЗ: 

 

Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены 

в программах V-IX классов общеобразовательной школы, так как коррекционное 

обучение показано именно той части детей, уровень психофизического развития 

которых соответствует или близок возрастной норме. Актуальность проблемы в 

том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством 

произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность для 

детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного 

мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так 

как основа уроков литературы — работа с текстом художественного 

произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время 

овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. 

В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 

специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к 

ЗУН учащихся при сохранении общего объема содержания обучения: овладение 

детьми практическими умениями и навыками; уменьшение объема 

теоретических сведений; включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного. 
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Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

 

- составление планов; 

 
- краткие и подробные пересказы текста; 

 
- устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

 
- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших 

отрывков изучаемых произведений; 

 

- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

 
- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

 
При адаптации программы основное внимание обращается на овладение 

детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для ознакомительного изучения. Адаптация происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе 

даются дифференцированно. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета «Родная русская литература» 

 

Родная литература – это особый предмет, помогающий прояснить самую 

сущность языка и литературы. Строение языка, его нормы дают возможность 

использовать язык как материал для создания художественных произведений, а 

художественные произведения являются важнейшей сокровищницей 

национального языка, всего его богатства. 

Родная русская литература как искусство словесного образа — особый 

способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 
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важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Родная литература способствует приобщению к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Русская родная литература» как часть образовательной 

области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Русский 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. 

Место предмета в учебном плане образовательной организации 

 

Предмет «Родная (русская) литература» предназначен для учащихся 8 класса. 

Программа рассчитана на 17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС ООО. 

 

В результате изучения предмета «Родная (русская) литература» 

Учащиеся узнают: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: роды литературы, жанры литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно- 

выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления 

авторского отношения к ним. 5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из 

него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению. 

8. Составлять простой план собственного устного или письменного 

высказывания. 

9. Составлять простой план эпического произведения или отрывка из эпического 

произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 
 

Личностные результаты изучения предмета «Родная (русская ) 

литература» 

 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; 
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 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. 

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 предмета «Родная (русская) 

литература» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 
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 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 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 

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); 
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 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

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); 
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 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). 

 

Личностные результаты: 

 воспитание 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у 

обучения и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

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

группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства 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. 

Ключевые образовательные компетенции (УУД) 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

2. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно- 

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках 
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данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

3. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, компьютер) и информационных технологий 

(аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные 

компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к 

информации, содержащейся в учебном предмете и образовательной области, а 

также в окружающем мире. 

4. Коммуникативные компетенции. Включают способ взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними в рамках 

изучаемого предмета и образовательной области. 

5. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных 

компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

-интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Своеобразие курса родной литературы – 1 час 

 

Устное народное творчество. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Фольклорные традиции в русской литературе. 

Народные песни в произведениях русской литературы. Роль народных песен 

("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) 

в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, 

загадки). - 2 часа 

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время 

его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. – 2 часа 

Русская литература XVIII века. 

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. – 2 часа 

Русская литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Система образовперсонажей, 
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сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга. 

Н.П.Вагнер "Христова детка" или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". А. Толстой. Слово о 

поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом поступке 

князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды. – 3 часа 

Русская литература XX века. 

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех писателя.  - 2 часа 

Проза о Великой Отечественной войне. 

 

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек во 

время Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович 

«Блокадная книга». Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, 

переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. - 1 час 

Современная литература. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. 

Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» 

 

(фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей 

жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры - 3 часа 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

 
№ 

п./п 
 

 

Тема урока 

Количество часов 

 
Теоретические 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Лабораторные работы 

1 Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. 

Значение художественного произведения 

в культурном наследии страны 

1    

2 УНТ. Фольклорные традиции в русской литературе. 

Народные песни в произведениях русской литературы. 

Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и 

"Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», 
«Капитанская дочка», 

1    

3 Народные песни как средство раскрытия идейного 
содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это 
пословицы, сказочные персонажи, загадки) 

1    

4 Древнерусская литература 
А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник 

литературы в форме путевых записей 

1    

5 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 1    

6 Литература XVIII века 
Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». 

1    
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7 Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная 
«русская истинная повесть». Система образов 

1    

8 Русская литература XIX века 
А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального 

и символического планов, значение образа Петербурга. 

1    

9 Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел Засодимский «В 

метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя". 

1    

10 Поэзия XIX века. 
А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Исторический рассказ о героическом поступке князя М. 

Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

1    

11 Литература XX века 
А.Т. Аверченко «Специалист» 

1    

12 Сатирические и юмористические рассказы А. Аверченко. 
Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

1    

13 Проза о Великой Отечественной войне. 

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). 

Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о трудностях, 

опасностях, дружбе и смелости. 

1    

14 Современная литература. Проза о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- 

повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. 

1    

15 Итоговая работа.  1   
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16 Н. Назаркин 

«Мандариновые острова» (фрагменты) 

1    

17 Итоговый урок 1    

 Итого: 17 часов 16 1   
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