


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного  стандарта  общего образования  и  программы по литературе  для  5-11 классов  (авторы:B.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. –М.:
Просвещение,  2014).  Планирование  составлено  на  основе  УМК  автора  Коровиной  В.Я.,  Журавлева  В.П.,
Коровина В.И.

Программа  рассчитана  на  68  часов  (2  часа  в  неделю),  разработана  с  учетом  психофизиологических
особенностей  учащихся  с  ОВЗ и  направлена  на  решение  коррекционно-развивающих задач,  которые
предусматривают:
• корректировку  внимания  (произвольное,  непроизвольное,  устойчивое,  переключение
внимания, увеличение объема внимания); 
• коррекцию и развитие  связной устной речи (орфоэпически  правильное  произношение,
пополнение  и  обогащение  пассивного  и  активного  словарного  запаса,  диалогическая  и
монологическая речь); 
• коррекцию и развитие связной письменной речи; 
• коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 
• коррекцию и развитие зрительных восприятий; 
• развитие слухового восприятия; 
• коррекцию и развитие тактильного восприятия; 
• коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости,  развитие
ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 
• коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявление главной
мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 
• коррекцию  и  развитие  личностных  качеств  учащихся,  эмоционально-волевой  сферы  (навыков
самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 
Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключается в: 
• рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 
• выборе цели и средств ее достижения; 
• регулировании действий учащихся; 
• побуждении учащихся к деятельности на уроке; 
• развитии интереса к уроку; 
• чередовании труда и отдыха. 

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся,  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.
- Примерная Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е
издание, М. «Просвещение»
2014. (базовый уровень)
Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ №2 для обучающихся с ОВЗ.
- Учебный план МБОУСОШ №2.

Цели обучения

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе.
Основа  литературного  образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,  необходимыми  для
понимания включенных в программу произведений. Приобщение воспитанников к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы.



Расширение  круга  чтения,  повышение  качества  чтения,  уровня  восприятия  и  глубины  проникновения  в
художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения
литературы  в  школе  Цель  изучения  литературы  в  школе  –  приобщение  воспитанников  к  искусству  слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  На  основании  требований  Государственного
образовательного  стандарта  в  содержании  программы  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее
время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы,  которые  определяют
следующие цели:

воспитание гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению  культуры,
основному средству общения  и получения знаний в  разных сферах человеческой  деятельности;  воспитание
интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,  обеспечивающих
свободное  овладение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний,  осознающей  свою  принадлежность  к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе  и  культуре,  уважения  к  литературам  и  культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира
школьников,  их  жизненного  и  эстетического  опыта;  освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-
нравственном  и  эстетическом  значении;  о  выдающихся  произведениях  русских  писателей,  их  жизни  и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о
стилистических ресурсах русского языка;
об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование читательской  культуры  умений  опознавать, анализировать  представления  о  специфике
литературы  в  ряду  других искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной  литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов

Задачи:

-  развитие  речи  воспитанников:  обогащение  активного  и  пассивного  запаса  слов,  развитие  познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи воспитанников;

-  овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с  привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и коррекционные цели и задачи:

Цели:

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения обучающимися учебной
программы по чтению и развитию речи в соответствии с их способностями и возможностями.
Коррекционно-развивающая: создание  условий  для  развития  коммуникативных  способностей обучающихся с
проблемами в развитии.

Коррекционно-воспитательная. Создание  условий, направленных  на  развитие  интереса  к  изучению
предмета, сохранению жизни и здоровья обучающихся.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1.  Обеспечивать  воспитанников  достаточным  уровнем  знаний  через  планомерное  выполнение  реализацию
разделов учебной программы с учетом
еѐ  линейно-концентрированной  направленности  и  реализацию  требований  коррекционно-развивающего
обучения.



2.  Осуществлять  индивидуальный и  дифференцированный подход  в  обучении  воспитанников  с  проблемами
через систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-методической и учебно- дидактической
базы предметного кабинета.

3.  Контролировать  уровень  усвоения  учебной  программы  воспитанников  через  текущую  проверку  знаний,
проведение проверочных, контрольных и диагностических работ.
Коррекционно-развивающие:
1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию словарного запаса
воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и письменную речь.
2.Работать над формированием познавательных способностей воспитанников через развитие психологических
функций.
3.Развивать  деятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию  различных  форм
работы  на  уроке  (индивидуальную,  парную),  видов  деятельности  (взаимопроверку,  ролевую  игру,  ведение
диалога на заданную тему).
Коррекционно-воспитательные:
1.Развивать  интерес  к  изучению  предмета  через  создание  на  уроках  «ситуации  успеха»  для  каждого
воспитанника,  вне  зависимости  от  его  способностей,  осуществление  различных  форм  поощрения,
использование занимательного материала.
2.Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение  санитарно-  гигиенических  требований  к
кабинету, учебному процессу, использованию средств и приемов, направленных на исключение мышечного и
зрительного переутомления.

Общая характеристика учебного предмета.

   Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой  личности  с  высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в
школе  основывается  на  принципах  связи  искусства  с  жизнью,  единства  формы  и  содержания,  историзма,
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать
художественные произведения,  овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного
языка. Программа выстроена с учѐтом специфики класса. Еѐ реализация обеспечивает освоение общеучебных
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей
передавать  содержание  текста  в  сжатом  или  развѐрнутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного  задания,
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания,  пересказывать  кратко,  выборочно,  полно.  На  уроках  обучающиеся  могут  более  уверенно
овладеть  монологической  и  диалогической  речью.  Для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
воспитанникам  предлагается  использовать  различные  источники  информации,  включая  энциклопедии,
справочники, Интернет, словари.

Программа  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  воспитанников  с  задержкой  психического
развития,  направлена на разносторонне  развитие личности,  способствует  умственному развитию.  На уроках
будут использованы формы занятий и виды деятельности, развивающие творческие способности (сочинения,
устное  иллюстрирование),  способствующие  выработке  орфографической  зоркости  (орфографическое
проговаривание,  графическое  обозначение  орфограмм),  вырабатывающие  навыки  контроля  и  оценки  своей
деятельности. Рабочая программа предусматривает формирование у воспитанника таких важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а
также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями  общения.  Программа  нацелена  на  развитие
навыков каллиграфии, умения работать по письменной и словесной инструкции, алгоритму. Большое внимание
уделено формированию навыков работы с различными видами лингвистических словарей.
   При  изучении  учебного  материала  необходимо  создать  специальные  условия  в  системе  коррекционно-
развивающего  обучения:  конкретность  указания  действий  и  вариативных  тренировочных  упражнений,
поэтапного обобщения,  памяток-инструкций,  опоры на наглядность,  связь  изучаемого материала с реальной
жизнью. Программой предусмотрены уроки развития речи в соответствии с особенностями изучаемой темы.



Развитие речи учащихся осуществляется в направлениях:

 ознакомление, овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме;
 формирование навыков выразительного чтения.

Отбор  материала  выполнен  на  основе  принципа  минимального  числа  вводимых  специфических  понятий,
которые будут использоваться.
Учебный материал  отобран  таким образом,  чтобы  можно было  объяснить  на  доступном  для  воспитанника
уровне.
Ввиду психологических особенностей воспитанника, с целью усиления практической направленности обучения
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:

Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития: развитие  мелкой  моторики  и  пальцев
рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.

Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности: коррекция –развитие
восприятия, представлений, ощущений; коррекция
– развитие  памяти;  коррекция  – развитие  внимания;  формирование  обобщенных представлений о  свойствах
предметов  (цвет,  форма,  величина);  развитие  пространственных  представлений  и  ориентации;  развитие
представлений о времени.
Развитие  различных  видов  мышления: развитие  наглядно-образного  мышления; развитие  словесно-
логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи  между  предметами,  явлениями и
событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения
выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;
умение планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления
доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности
принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки;
формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия; коррекция  нарушений  устной  и
письменной  речи; коррекция монологической  речи;  коррекция  диалогической  речи;  развитие  лексико-
грамматических средств языка.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях.

Место учебного предмета в учебном плане.

В учебном плане на изучение предмета выделено 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год.

Планирование  составлено  на  основе  программы  общеобразовательных  учреждений  «Литература»  под
редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2014.

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях.
М. Просвещение 2014.

Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит
в  доступной  форме  изложенный  теоретический  материал,  имеют  разноуровневый  характер,  что  позволяет
осуществлять  дифференцированный  подход  в  обучении.  Учебник  легок  в  использовании:  условные
обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин,
которыми снабжен учебник, хорошего качества, что, дает возможность осуществлять коррекцию зрительного
восприятия при работе с ним.



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Обучающимся  по  специальной  адаптированной  программе  свойственна  пониженная  работоспособность,
неустойчивость  внимания.  Наблюдаются  трудности  с  восприятием.  Это  говорит  о  недостаточности,
ограниченности  фрагментарности  знаний.  Отмечается  недостаток  памяти,  причем  это  касается  всех  видов
запоминания:  непроизвольного  и  произвольного,  кратковременного  и  долговременного.  В  первую  очередь
снижена  прочность  запоминания.  Это  распространяется  на  запоминание  как  наглядного,  так  и  словесного
материала.  Подросткам  характерна  низкая  познавательная  активность.  Это  проявляется  недостаточной
любознательностью. Подростки не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности
и собранности. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности.
Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные
признаки  и  делать  обобщения.  Для  воспитанников  характерно  неумение  организовать  свою  деятельность,
отсутствие  самоконтроля.  Они  быстро  устают,  становятся  пассивным. Учебная  мотивация выражена  крайне
слабо.

Личностными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений:
-  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  русского  народа;
определяющей роли родного языка
- развитие интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
- достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные результаты:

- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения;
умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной  степенью  развернутости;  умение
создавать устные и письменные тексты разных типов;
способность  правильно излагать  свои мысли в  устной  и  письменной форме;  соблюдение  основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

-  применение  приобретенных знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;  способность  использовать
родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.

Предметные результаты:

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их.
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала
- подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов,
животных).
- с помощью учителя составлять простой план исходного и собственного текста.
- с помощью учителя писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из
жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине.

Формы организации образовательного процесса

Основная  форма  организации  учебного  процесса  –  урок.  В  планировании  учебного  материала,  а  также  в
зависимости от цели урока используются следующие типы и формы проведения уроков:

 урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция);
 урок закрепления новых знаний и выработки умений
 урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);
 урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар);
 урок коррекции знаний;
 комбинированный урок;
 урок применения знаний (урок-исследование);
 урок развития речи.

На  уроках  большое  внимание  уделяется  развитию  слуховой  и  зрительной  памяти,  наглядно-образного
мышления,  произвольного внимания.  При организации образовательного процесса выбирается рациональная



система  методов  и  приемов  обучения  –  индивидуальная  и  дифференцированная,  ее  оптимизация  с  учетом
психофизических  особенностей  воспитанников,  а  также  подобраны  педагогические  технологии  и  методы,
описанные ниже.

Методы и формы обучения:
-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;
- элементы развивающего обучения;
-  диалог,  беседа,  проблемные  задания,  наблюдение,  рассказ,  выполнение  творческих  работ,  упражнения,
практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода
конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, контрольные работы, работа с учебником,
фронтальный опрос, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, сочинение (по картине,
по данному сюжету, миниатюра), тест.

Технологии обучения

Проблема достижения всеми воспитанниками обязательного минимума решается использованием технологии
уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, что обучаясь по одной
программе и учебникам, воспитанники могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при
этом является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие уровни овладения
материалом.

Широкое  использование  современных  технологий  обучения,  таких  как  социокультурно-адаптивная,
здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии,
позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным.

Программа  также  предусматривает  другие  варианты  дидактико-технологического  обеспечения  учебного
процесса:  таблицы,  раздаточный  материал,  материалы для  итогового  и  промежуточного  контроля,  тестовые
задания, видеофильмы, презентации.

Для достижения требуемых результатов обучения используются в работе следующие средства обучения (в том
числе электронные):
- традиционное обучение;
- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обучения);
- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах);
- проблемное обучение;
- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава).

Виды и формы контроля

Одно  из  требований  принципа  систематичности  и  последовательности  предполагает  необходимость
осуществления  контроля  на  всех  этапах  образовательного  процесса  по  литературе.  Этому  способствует
применение следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика  начального  уровня  знаний  воспитанников  с  целью  выявления  ими
важнейших  элементов  учебного содержания,  полученных  при  изучении  предшествующих  разделов,
необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование).
Текущий  (поурочный) – систематическая  диагностика  усвоения  основных  элементов  содержания  каждого
урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов,
проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).
Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков(если тема достаточно велика и в
ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование).
Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).
Итоговый – по  итогам  изучения  курса  литературы  с  целью  диагностирования  усвоения  воспитанниками
основных понятий курса (тестирование)

Содержание курса литературы в 8 классе
Введение



         Русская литература и история.   Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.
 Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество
         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной
песне:«В  темной  лесе»,   «Уж  ты  ночка,  ноченька  темная...»,  «Вдоль  по  улице  метелица  метет...»,
«Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен».
         Частушки как  малый  песенный  жанр.   Отражение  различных  сторон  жизни  народа  в  частушках.
 Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек.
         Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.   «О Пугачеве»,  «О  покорении  Сибири
Ермаком...».  особенности содержания и формы народных преданий.
         Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).   Предание  (развитие
представлений).
Из древнерусской литературы
         Из «Жития Александра Невского».   Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.   Бранные
подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг  самопожертвования.   Художественные  особенности
воинской повести и жития.
         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы
17  века.   Новые  литературные  герои  –  крестьянские  и  купеческие  сыновья.   Сатира  на  судебные  порядки.
Комические ситуации с двумя плутами.
         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).   Особенности поэтики
бытовой сатирической повести.
         Теория  литературы.   Летопись.   Древнерусская  повесть  (развитие  представлений).   Житие  как  жанр
литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные
представления).
Из литературы 18 века
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе.
         «Недоросль» (сцены).   Сатирическая  направленность  комедии.   Проблема  воспитания  истинного
гражданина
         Теория  литературы. Понятие  о  классицизме.   Основные  правила  классицизма  в  драматическом
произведении.
Из литературы 19 века
         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.   Язвительный сатирики и баснописец.   Краткий рассказ о
писателе.
         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.   Мораль басни.   «Обзор». 
Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812
года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства.
         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений).
         Кондратий  Федорович  Рылеев.  Автор  дум  и  сатир.   Краткий  рассказ  о  писателе.   Оценка  дум
современниками.
         «Смерть  Ермака».  Историческая  тема  думы.   Ермак  Тимофеевич  –  главный  герой  думы,  один  из
предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.
         Теория литературы. Дума (начальное представление).
         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в
литературе.
         «Туча».  Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка  природы,  отклик  на  десятилетие
восстания декабристов.
         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к
творчеству.
         «19  октября».  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.   Дружба  как  нравственный
жизненный стержень сообщества избранных.
         «История  Пугачева» (отрывки).   Заглавие  Пушкина  («История  Пугачева»)  и  поправка  Николая  1
(«История  пугачевского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более  точная.   Смысловое  различие.   История
пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и
народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А.С.Пушкин).
         Роман «Капитанская дочка».   Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь
смолоду»).   Маша  Миронова  –  нравственная  красота  героини.   Швабрин  –  антигерой.   Значение  образа



Савельича  в  романе.   Особенности  композиции.   Гуманизм  и  историзм  Пушкина.   Историческая  правда  и
художественный  вымысел  в  романе.   Фольклорные  мотивы  в  романе.   Различие  авторской  позиции  в
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».
         Теория  литературы.   Историзм  художественной  литературы  (начальные  представления).   Роман
(начальные представления).  Реализм (начальные представления).
         «Пиковая дама».   Место  повести в  контексте  творчества  Пушкина.   Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведения.   Соотношение случайного и закономерного.   Смысл названия повести и
эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции
эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа
Петербурга.   Идейно-композиционная функция фантастики.   Мотив карт и карточной игры, символика чисел.
 Эпилог, его место в философской концепции повести.
         Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к  историческим  темам  и
воплощение этих тем в его творчестве.
         «Мцыри».   Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему
обществе.   Свободный, мятежный, сильный дух героя.   Мцыри как романтический герой.   Образ монастыря и
образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы.
         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные представления),
романтическая поэма (начальные представления).
         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в
художественном произведении.
         «Ревизор».   Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки комедии.  Поворот
русской  драматургии  к  социальной  теме.   Отношение  современной  писателю  критики,  общественности  к
комедии «Ревизор».   Разоблачение  пороков чиновничества.   Цель автора  –  высмеять «все  дурное  в  России»
(Н.В.Гоголь).   Новизна финала,  немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала  до конца вытекает их
характеров»  (В.И.Немирович-Данченко).   Хлестаков  и  «миражная  интрига» (Ю.  Манн).   Хлестаковщина  как
общественное явление.
         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие представлений).
         «Шинель».   Образ «маленького человека» в литературе.   Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным
 лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой
мечты.   Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.   Незлобивость   мелкого  чиновника,  обладающего
духовной силой и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении.
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
         «История одного города»  (отрывок).   Художественно-политическая сатира на современные писателю
порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы
градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения.
         Теория литературы. Гипербола,  гротеск (развитие представлений).   Литературная пародия (начальные
представления).  Эзопов язык (развитие понятия).
         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.
         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.   Защита беззащитных.   Нравственные проблемы рассказа.
 Деталь как средство создания образа в рассказе.
         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие представлений).
         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
         «После бала».   Идея разделенности двух Россий.   Противоречие между сословиями и внутри сословий.
 Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.   Психологизм  рассказа.   Нравственность  в  основе  поступков
героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа.
         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция (развитие
представлений).  Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы
         А.С.Пушкин.   «Цветы  последние  милей...»,   М.Ю.Лермонтов.  «Осень»,   Ф.И.Тютчев.   «Осенний
вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...».
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.
         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье.
         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
Из русской литературы 20 века.
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.
         «Кавказ».   Повествование  о любви в различных ее состояниях и в  различных жизненных ситуациях.
 Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя.



         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе.
         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность
и находчивость главной героини.
         Теория литературы.  Сюжет и фабула.
         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте.
         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл.
         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
         «Пугачев».   Поэма  на  историческую  тему.   Характер  Пугачева.   Сопоставление  образа  предводителя
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность
 и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления).
         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе.
         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
         Журнал «Сатирикон».  Тэффи,  О.Дымов,  А.Аверченко.   «Всеобщая  история,  обработанная
«Сатириконом»(отрывки).   Сатирическое изображение исторических событий.   Приемы и способы создания
сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом.
         М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и
юмор в рассказах сатириконцев.
         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе.
         «Пенсне».   Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.   Мелочи  быта  и  их  психологическое
содержание.  Для самостоятельного чтения.
         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе.
         «Василий Теркин».   Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.
 Поэтическая  энциклопедия  Великой  отечественной  войны.   Тема  служения  Родине.   Новаторский  характер
Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины
жизни воюющего народа.   Реалистическая правда о войне в поэме.   Юмор.   Язык поэмы.   Связь фольклора и
литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной
критике.
         Теория литературы.   Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент
композиции (начальные представления).
         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя.
         «Возвращение».   Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.
 Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа.

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою
Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы  не  поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и  другие.   Лирические  и  героические
песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.   Их  призывно-воодушевляющий  характер.   Выражение  в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.
         «Фотография, на которой меня нет».   Автобиографический характер рассказа.   Отражение военного
времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе.
         И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке»,
«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
         Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине Н.Оцуп. «Мне  трудно  без
России...» (отрывок);З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы
есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.
Из зарубежной литературы
         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
         «Ромео  и Джульетта». Семейная  вражда и любовь героев.   Ромео и Джульетта  –  символ   любви и
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.



         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет новизной...».
         В строгой форме сонетов  –  живая  мысль,  подлинные горячие  чувства.   Воспевание  поэтом любви и
дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии.
         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере.
         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).   17 век – эпоха расцвета классицизма в
искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на
дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.
 Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии.
         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия).
         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе.
         «Путешествие Гулливера».   Сатира на государственное устройство и общество.   Гротесковый характер
изображения.
         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе.
         «Айвенго».   Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История,
изображенная  «домашним  образом:  мысли  и  чувства  героев,   переданные  сквозь  призму  домашнего  быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.

Тематический план

№ п/п Тема всего
часов

2. Устное народное творчество 3

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из литературы 18 века 3

5. Из литературы 19 века 31

6. Из литературы 20 века 17

7. Из зарубежной литературы 5

8. Произведения костромских писателей 5

9. Итоговые уроки 2

Итого 68 часов


