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природы в романе «Плаха» (фрагмент). «Охота на волков»
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ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРA»

8 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На современном этапе развития общества задачей школь-

ного образования является формирование нравственной, эмо-

циональной, эстетически развитой, творческой и самостоя-

тельной личности. Непременное условие — сохранение инди-

видуальности ученика, развитие его интереса к окружающему

миру и готовности к взаимодействию и сотрудничеству с

людьми.

Художественная литература оказывает комплексное воз-

действие на все стороны личности: формирует эстетические и

нравственные чувства, мировоззрение, обеспечивает социали-

зацию личности, обогащает знания, речь. Но для того чтобы это

воздействие осуществлялось, надо сформировать квалифици-

рованного, подготовленного читателя. Эта задача решается в

процессе литературного образования в школе.

Первый этап работы — курс литературного чтения в началь-

ной школе (1—4 классы).

Второй этап литературного образования школьников — 5—

9 классы, опирается на те же подходы к личности ученика и ро-

ли литературы в его формировании, что и в начальной школе,

развивает принципы, воплощённые в завершённой линии учеб-

ников Э. Э. Кац «Литературное чтение» для четырёхлетней обще-

образовательной школы УМК «Планета знаний», рекомендован-

ных Министерством образования и науки Российской Федерации

к использованию в государственных общеобразовательных уч-

реждениях.

Курс литературы для начальной школы строился по жанро-

во-тематическому принципу. К четвёртому классу учащиеся уже

получили начальное представление о родах литературы, связи с

историческими событиями, влиянии фольклора на творчество

писателей. В построении курса литературы для 5-го класса жан-

рово-родовой принцип расположения произведений в сочетании

с историко-хронологическим становится определяющим.
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На втором этапе структура курса подчинена историко-хро-

нологическому принципу. Разделы программы соотносятся с

основными этапами развития русской литературы.

Содержание курса литературы в каждом классе делится на

инвариантную часть, опирающуюся на базисный учебный план

(70 ч), и вариативную (35 ч), которая может быть реализована за

счёт регионального или школьного компонента и поможет учи-

телю организовать дополнительное, самостоятельное чтение

шестиклассников. С этой целью введён раздел «Читальный зал».

Рекомендации для дополнительного чтения содержатся и в руб-

рике «Рекомендации для самостоятельного чтения». Рубрика

«Читательский дневник» способствует самопознанию и само-

оценке, побуждает учащихся к чтению и выражению своего

впечатления о прочитанных книгах.

Интерес к чтению актуализируется на уроках внеклассного

чтения, которые являются важным стимулом для литературного

развития учащихся.

В соответствии с принципом открытости предлагаются зада-

ния, которые можно выполнить в паре, в группе. Совместная де-

ятельность предполагает развитие различных видов общения:

умение выслушать собеседника, аргументировать собственную

позицию, проанализировать доводы партнёра и прийти к обще-

му результату — всё это развивает коммуникативные способ-

ности школьников.

Принцип вариативности проявляется для учеников в воз-

можности выбора творческих и иных заданий в соответствии с

их личностными предпочтениями, особенностями мышления,

возможностями и интересами.

Учитывая различия психологического механизма устной и

письменной речи, для преодоления этого «барьера» вводятся

различные виды устных и письменных заданий:

— выразительное чтение и чтение по ролям;

— заучивание наизусть;

— устное и письменное описание и рассуждение;

— пересказ от лица героя (подробный, краткий, выборочный)

по предложенному или составленному самостоятельно плану;

— создание диалогов и монологов;

— составление планов и отзывов;

— написание сочинений и рассказов, эссе;

— словесное рисование и описание картины.

Для реализации межпредметных связей предусмотрена ра-

бота, побуждающая школьников к знакомству с другими рода-
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ми искусства — живописью, музыкой, архитектурой, кино, те-

атром. Раздел «Картинная галерея» позволяет расширить куль-

турный кругозор учащихся, развить художественный вкус,

эстетическое чувство.

Работа со средствами наглядности дополняется анализом

иллюстраций современных художников к литературным произ-

ведениям. Школьникам предлагается соотносить иллюстрации

с текстом, оценивать рисунки и обосновывать собственное мне-

ние.

С целью развития ключевых навыков поиска, анализа и об-

работки информации, творческой инициативы учащихся пре-

дусматривается проектная деятельность, которая также осно-

вывается на принципе вариативности: выборе типа, вида и фор-

мы задания. Школьникам предлагается принять участие в

конференциях и конкурсах на различные темы, подготовить

викторину, выставку, создать литературно-музыкальную ком-

позицию, инсценировку, обратиться к литературному краеведе-

нию. Проектные задания сгруппированы в крупные блоки по

темам и помогают подвести итоги изученного, укрепить взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми — старшеклассника-

ми, педагогами школы и родителями. Результаты проектной де-

ятельности демонстрируются во внеурочное время.

Программа литературного образования опирается на психоло-

гическую теорию искусства, которая выделяет в процессе взаимо-

действия читателя с художественным произведением ряд психоло-

гических действий: интеллектуальное познание и самопознание,

художественную оценку и самооценку, творческое преобразование

слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование са-

мого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы,

сопровождающие изучение художественной литературы, спо-

собствуют формированию у учеников разнообразных знаний и

умений.

Основные задачи курса:

воспитание нравственной, эмоциональной, активной, са-

мостоятельной личности;

формирование потребности к чтению произведений худо-

жественной литературы разных жанров;

развитие навыков выразительного чтения;

формирование читательского кругозора и опыта самосто-

ятельной читательской деятельности;
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формирование эстетического чувства, художественного

вкуса и умения сопоставлять литературу с другими видами

искусства;

развитие воображения, творческих способностей;

развитие устной и письменной речи: умение осознанно и

произвольно строить речевое высказывание;

освоение теоретико-литературных понятий для постиже-

ния смысла и эстетической функции языка художествен-

ного текста.

Основные универсальные учебные действия:

соотнесение «уже известного» с «ещё неизвестным»;

выделение характерных причинно-следственных связей;

выбор оснований и критериев для сравнения;

сравнение и сопоставление;

подбор аргументов и формулирование выводов;

самостоятельное выполнение различных творческих работ;

планирование своей деятельности и рефлексия способов

действия;

оценка результатов своей деятельности;

формирование коммуникативной инициативы, готовнос-

ти к сотрудничеству и планирование этой деятельности;

владение монологической и диалогической речью;

способность к саморазвитию и самоусовершенствованию

через анализ и постижение открывающегося чужого соци-

ального опыта;

приобретение навыков использования разнообразных сов-

ременных источников информации и развитие интереса к

информационному поиску.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРA»
в 8 классе

(70 часов)

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч)

Образование единого Русского государства. Усиленное раз-

витие русской культуры. Обновление традиционных литератур-

ных жанров.

Афанасий Никитин «Хождение за три моря» (фрагменты) (1 ч)

«Хождение за три моря» как жанр древнерусской литерату-

ры. Жанровое своеобразие «Хождения…» А. Никитина. Появле-

ние личностного начала в древнерусском произведении. Путе-

шествие купца Никитина. Особенности композиции «Хожде-

ния…». Выразительность рассказа автора, многогранность его

личности, интерес путешественника к общечеловеческим цен-

ностям в представителях разных народов и религий. Отношение

автора к явлениям окружающего мира и его самооценка.

Метапредметные и предметные результаты: понимание свя-

зи литературных произведений с эпохой написания, умение анали-

зировать литературное произведение, определять его отношение к

одному из литературных родов и жанров; понимание и формулиро-

вание идеи произведения, понимание роли изобразительно-вырази-

тельных средств языка.

Личностные результаты: воспитание российской гражданс-

кой идентичности, осознание своей этнической принадлежности,

знание истории культуры своего народа и основ культурного насле-

дия человечества; умение осознанно использовать речевые средс-

тва в соответствии с коммуникативной задачей, владение устной

монологической речью.
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Ермолай Еразм «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

(2 ч)

Сказочная основа древнерусского произведения. Уважи-

тельное отношение к людям разных сословий — ценности, ут-

верждаемые древнерусским автором. Особенности композиции

«Повести…». Жанр новеллы. Образ Февронии Муромской. Из-

менения во внутреннем состоянии Петра и «кротость» героя.

Идеал женщины в древнерусском произведении и сонете

А. С. Пушкина «Мадонна».

Теоретические понятия: хождение, древнерусская повесть, но-

велла, канон, сонет.

Метапредметные и предметные результаты: понимание свя-

зи литературных произведений с эпохой написания, понимание и

формулирование идеи произведения, понимание роли изобразитель-

но-выразительных средств языка; сравнение и сопоставление

фольклорных и литературных образов.

Личностные результаты: обогащение представлений о мораль-

ных нормах и ценностях, осознание значения семьи в жизни челове-

ка и общества, принятие ценности семейной жизни.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

«Смеховая» литература. «Повесть о Фоме и Ерёме»

Отношение древнерусских авторов к вымышленному герою.

Историческое лицо в древнерусской литературе. Появление но-

вого героя — обычного человека в литературе XVII века. Разви-

тие творчества городских низов, зарождение «смеховой» лите-

ратуры, объекты смеха. Смысл маски шута, «дурака». Содержа-

ние понятий «балагурство», «абсурд». Роль приёмов балагурства

в «Повести о Фоме и Ерёме». Стороны русской жизни и качес-

тва героев в «Повести…». «Повесть о Фоме и Ерёме» в оценке

литературоведов.

Теоретические понятия: «смеховая» литература.

Метапредметные и предметные результаты: понимание свя-

зи литературных произведений с эпохой написания, умение анали-

зировать литературное произведение, определять его отношение к

одному из литературных родов и жанров; понимание и формулиро-

вание идеи произведения, понимание роли изобразительно-вырази-

тельных средств языка.

Личностные результаты: осознанное использование речевых

средств в соответствии с коммуникативной задачей.
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О драме (1ч)

Драма как один из родов литературы, её отличие от эпоса и

лирики. Способы раскрытия характеров действующих лиц в

драме. Роль ремарок. Драматические жанры. История появле-

ния трагедии и комедии. Водевиль как вид комедии. Конфликт

в драматическом произведении.

Метапредметные и предметные результаты: умение опреде-

лять понятия «драма», «комедия», «трагедия», «водевиль», «ре-

марки», «конфликт».

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» (1 ч)

Европейское Возрождение и его основные черты. Великие

писатели эпохи Возрождения. Жизнь и творчество У. Шекспи-

ра, его путь к театру. Игра актёров в представлении драматурга.

Место Шекспира в культурной жизни России.

Старинная легенда — основа сюжета трагедии «Ромео и

Джульетта». Новаторство драматурга в осмыслении старинного

сюжета. Переводы трагедии на русский язык. Истоки трагедий-

ного конфликта. Самооценка героев. Роль комических эпизо-

дов в произведении. Отношение народа к происходящим собы-

тиям. Герои трагедии в оценке русской критики.

Теоретические понятия: драма, трагедия, комедия, водевиль.

Метапредметные и предметные результаты: понимание свя-

зи литературных произведений с эпохой написания, умение анали-

зировать литературное произведение, определять его отношение к

одному из литературных родов и жанров; понимание и формулиро-

вание идеи произведения, понимание роли изобразительно-вырази-

тельных средств языка; характеристика героев произведения.

Личностные результаты: формирование целостного мировоз-

зрения, учитывающего многообразие современного мира; формиро-

вание осознанного уважительного отношения к ценностям народов

мира; обогащение представлений о моральных нормах и ценностях,

осознание роли семьи в жизни человека и общества; определение

сферы своих интересов и возможностей.

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА (9 ч)

Роль личности в эпоху преобразований Петра I. Общий

подъём культуры. Взаимодействие русской культуры и мировой

при сохранении национальной самобытности. Литературное

направление. Классицизм.


