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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе Вологодской области на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Учебный предмет «Литература Вологодской области» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Программа курса «Литература Вологодского края» для 8 классов разработана в соответствии с 

региональным базисным учебным планом и региональным стандартом по литературе. Она 

ориентирована на формирование субъекта культуры, обладающего основными компетенциями в 

сфере словесности данного региона – Вологодской области. Включение этого курса в базисный план 

обусловлено значимостью литературы как вида искусства в культуре региона и широким 

общественным признанием творчества писателей-вологжан. История литературы на территории края 

насчитывает около семи столетий, в ее ходе был накоплен большой фонд произведений разных 

жанров, знакомство с лучшими из которых может дать значительный образовательный, 

воспитательный и развивающий эффект. Изучение этих произведений будет способствовать 

интеграции школьников в культурное пространство Вологодчины, укреплению духовных и 

социальных связей с ней. 

В программу включены авторы и произведения, отобранные с учетом принципов 

культурной репрезентативности, художественной состоятельности, воспитательной эффективности, 

а также особенностей восприятия учащихся 5 и 8 классов. Для изучения предлагается материал, 

представляющий разные стадии и эпохи истории художественной словесности: устное народное 

творчество, литература Древней Руси, XIX и ХХ веков. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Цель изучения курса: воспитание любви к малой родине и ответственности за её судьбу, чувства 

гордости её историей и культурой. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ: 

– дать разностороннее, систематизированное и показательное в историко-литературном аспекте 

представление о художественной словесности, связанной с Вологодским краем; 

– вписать литературу Вологодского края в контекст истории русской литературы, изучаемой по 

федеральным программам; – установить ценностные ориентиры в изучаемом материале; 

– расширить культурный кругозор учащихся; 

– включить литературу Вологодского края в активный духовный запас школьников; 

– способствовать созданию целостного, культурно значимого образа Вологодчины в сознании 

учащихся; 

– воспитывать через посредство литературных текстов патриотизм, любовь к малой родине, 

основанную на духовном освоении ее культурного достояния; 

– формировать устойчивую личностную потребность в дальнейшем освоении культурного 

пространства родного края; 

– инициировать деятельность по литературному краеведению на территории Вологодской области; 

– способствовать повышению эффективности литературного образования. 

 
 

Задачи: 

-установить ценностные ориентиры в изучаемом материале; 

-расширить культурный кругозор учащихся; 

 

-воспитывать через посредство литературных текстов патриотизм, любовь к малой родине, 

основанную на духовном освоении ее культурного достояния. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература Вологодской области» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения в Вологодской области. Предмет 

«Литература Вологодской области» преемственен по отношению к предмету «Литература». 

В 8 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно изучение предмета в 8 классе по 

программе основного общего образования рассчитано на 34 часа. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

(34 часа) 

Несказочная проза 

4 часа 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. Легенда – рассказ 

религиозного характера о чудесных событиях. Предание – рассказ с установкой на историческую 

достоверность. Быличка – рассказ, основанный на народных суевериях. Распространение и собирание 

произведений этих жанров на территории Вологодского края. Использование их сюжетов и образов в 

литературном творчестве. Легенда о святом «Как мужик с Николой путешествовали, и что они 

видели», легенды об основании Спасо-Каменного монастыря и о белоризцах. Предания об Иване 

Грозном и Петре Первом, связанные в Вологодским краем (происхождение названия Насон-город, 



проклятие Грозным Насон-города и реки Вологды, Петр Первый в Тотьме, замысел строительства 

Мариинской системы). Их соотношение с исторической правдой. Былички «Как девки на беседе 

сидели» (в записи Б. М. и Ю. М. Соколовых) и «Леший» (в изложении Ф. А. Арсеньева). 

Литературные произведения по мотивам легенд, преданий и быличек: «Сила молитвы» П. Е. 

Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. Яшина, «Откуда кружева пошли» Е. С. Триновой, «Петр 

Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах этих произведений. 

 

Жития 

4 часа 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой биографии. 

Описание жизни христианских святых по определенному канону в произведениях этого жанра. 

Вологодский край – «Северная Фиваида», один из центров православной святости. «Житие Кирилла 

Белозерского», написанное Пахомием Логофетом, – памятник древнерусской словесности. 

Соответствие произведения жанровому канону. Роль святого Кирилла в истории Православной церкви 

и духовной культуры Вологодского края. Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. 

Религиозные подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и произведениях 

древнерусского изобразительного искусства. 

 

Духовная поэзия 

 (3 произведения по выбору) 4 часа 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. 

Выражение христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных ценностей в 

духовной поэзии. Священное Писание и 

народные духовные стихи как ее источники. Народный духовный стих «О двух братьях Лазарях» из 

собрания Н. А. Иваницкого. Традиция переложения псалмов в русской поэзии, «Первый псалом царя 

Давида» Н. Ф. Бунакова как пример следования ей. Поэтическая картина рождественской ночи в 

одноименном стихотворении С. П. Киснемского. Художественная обработка апокрифического 

предания в балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное звучание евангельского сюжета о 

рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина «Был мрак и тишина. Но ангел вдруг явился...». 

Воплощение христианских идей прощения и сострадания ближнему в стихотворении А. В. Круглова 

«Молитва». 

«Слезный плат» Н. А. Клюева – произведение о святости материнского страдания. Краткие сведения 

об авторах этих произведений. 

 

Картины старины 

(3 произведения по выбору) 4 часа 

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях общерусского масштаба. 

Интерес вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их 

произведениях. Патриотическая окраска темы прошлого. Обобщенный образ древней патриархальной 

Руси в стихотворении Ф. П. Савинова «Спас-Преображенье». Историческая основа стихотворения С. 

С. Орлова «Монолог воина с поля Куликова» и ее поэтическая обработка. Н. М. Рубцов о слиянии 

земной красоты и небесной святости в Ферапонтовском монастыре как памятнике древнерусской 

культуры (стихотворение  «Ферапонтово»). Тема национального достоинства в 

балладе С.Стрибожича «Иосиф Непея». Изображение Петра I и повседневного быта жителей 

Вологодского края в исторической новелле В. С. Железняка «Петр на Сухоне». Тема патриотизма в 

стихотворении В. В. Коротаева «Русь». 



А.В.Круглов «Отверженный» 

3 часа 

Соединение в рассказе «Отверженный» черт художественного произведения и 

этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной природы, образа жизни 

зырянских охотников. Простота чувств и нравственная требовательность обитателей северных лесов. 

Смелость, самоотверженность и верность – наиболее ценимые ими качества. Проступок Абрама и его 

трагические последствия. Сходство сюжетов рассказа А. В. Круглова «Отверженный» и поэмы М. Ю. 

Лермонтова «Беглец», черты 

различия между произведениями. 

 

В.А.Гиляровский «Один из многих» 

3 часа 

Сведения о писателе. Продолжение в его творчестве традиций русского критического 

реализма. Содержание и издательская судьба сборника «Трущобные люди». Острота социальной 

проблематики рассказа «Один из многих», входящего в этот сборник. Обобщающий смысл названия 

произведения. Жизнь и нравы социального «дна» в изображении Гиляровского. «Преступление» 

Никиты Ефремова в изложении автора газетной заметки и автора рассказа. Простота стиля 

произведения. 

 

В.Т.Шаламов «Пава и дерево» 

3часа 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции вологодского 

кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл жизни в ее понимании. Черты 

крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. Профессиональная гордость Анны 

Власьевны, взыскательность в оценке результатов труда. Сложности и тонкости мастерства 

кружевниц в передаче автора. 

 
А.В.Петухов «Дай лапу, друг медведь» 

3 часа 

Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения ребят (Валерки, Борьки 

и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь этих линий между собой. Темы дружбы, 

доверия, взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их интересы и заботы, формирование 

человеческих качеств. Трудности и радости общения детей со взрослыми. Изображение жизни 

природы повести, тема бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в 

восприятии людей. 

 

Народная речь  

(3–4 произведения по выбору) 4 часа 

Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как искусство слова. Роль 

литературы в освоении богатств русского языка. Использование писателями выразительных 

возможностей народной речи. Отражение особенностей говоров Вологодского края в художественных 

произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в человеческой жизни 

(стихотворение «Слово»). Поэтическая образность стихотворения А. А. Романова «Русский язык». 

А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства народной речи (стихотворение «Родные 

слова»). Ее использование 

О. А. Фокиной для создания образа крестьянина-пахаря (стихотворение «Оратай»). Мастерская 

передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах «Колыбельная» В. И. Белова 

и «С кусоцькём» В. П. Астафьева . Язык персонажа – важное средство создания образа в этих 

рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ рассказчика в произведениях этого 

жанра. «Митькины бухтины» 

К. А. Коничева и  «Бухтины вологодские» В. И. Белова (фрагменты). 
Итоговый урок 

1 час



     ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы Вологодской области в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

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

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к малой родине, её языку, культуре; 

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

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы Вологодского края как части общекультурного наследия 

России; 

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

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 
Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 
— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 



— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 



— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература Вологодского края» 

является формирование универсальных учебных действий 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 



— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно  

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 



— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 



— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами изучения курса «Литература Вологодского края» является  

сформированность следующих умений: 

- Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы родного края и её 

роли в воспитании любви к Родине в целом; 

– осознанно воспринимать и понимать текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения; 

– выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном 

характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях произведений; 

– выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выразительно читать произведения; 

– пересказывать тексты, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

произведения; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным районам региона, видеть в них воплощение 

нравственного идеала народа; 

– определять черты национального характера; 

– выбирать произведения вологодских писателей для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельностьи оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Виды, формы 

контроля 

1  

Несказочная народная проза. Легенды и предания 

Вологодского края. 
 

1 Устный опрос 

2  

Легенды Вологодского края. "Об основании Спасокаменного 

монастыря 

на Кубенском озере" 

 

1 Устный опрос 

3  

А.Я. Яшин О происхождении названия села Говорово и деревни 

Блудново 

 

1 Устный опрос 

4  

В.И. Белов Откуда пошли жаворонки. 

1 Устный опрос 

5  

Е.С. Тринова Откуда кружева пошли 

1 Сообщения 

6  

Жанр былички на территории Вологодского края. «Силы молитвы» 

 

1 Устный опрос 

7  

Быличка "Старый да малый" 

 

1 Устный опрос 

8  

К.Ф. Жаков "МАЙБЫР" 

 

1 Устный опрос 

9  

К.Ф. Жаков "МАЙБЫР" 

 

1 Устный опрос 

10  

«Житие Кирилла Белозерского». 

 

1 Сообщения 



11  

Образ Кирилла в житии и произведениях 

древнерусского 

изобразительного искусства. 

 

1 Устный опрос 

12  

Подготовка к написанию реферата о Житие Кирилла Белозерского 

 

1 Реферат 

(письменная 

работа) 

13  

Устный журнал «Религиозные сюжеты, образы и 

переживания в творчестве 

поэтов Вологодского края» 

 

1 Устный опрос 

 

14 

 

 

Евангельский сюжет о рождении Христа в 

стихотворении 

С.П.Киснемского 

 

1 Устный опрос 

15  

Чтение и обсуждение 

произведений Н.М. Рубцова, В.В.Гарновского, 

В.В.Коротаева. 

 

1 Устный опрос 

16  

Чтение и обсуждение 

произведений С.Стрибожича, В.С. Железняка 

1 Устный опрос 

17  

В.Ч. Гостевая гостиная по  творчеству Харовских  поэтов 

 

1 Сообщения 

Устный опрос 

18  

Нравственные уроки рассказа А.В.Круглова «Отверженный" 

1 Устный опрос 

19 Нравственные уроки рассказа А.В.Круглова «Отверженный" 1 Устный опрос 

20  

Жизнь и нравы социального 

«дна» в рассказе 

В.А.Гиляровского «Один из многих». 

 

1 Устный опрос 

21  

Жизнь и нравы социального 

«дна» в рассказе 

В.А.Гиляровского «Один из многих». 

 

1 Устный опрос 

22  

В.В. Дементьев "Мальчики" 

1 Устный опрос 

23 Бухтина как жанр устного 

народного творчества. Образ рассказчика в произведениях 
«Митькины бухтины» 

1 Устный опрос 



24  

Темы дружбы, доверия и взаимопонимания в повести А.В. 

Петухова «Дай лапу, друг 

медведь!..» 

 

1 Мини - 

сочинение 

25  

Темы дружбы, доверия и взаимопонимания в повести А.В. 

Петухова «Дай лапу, друг 

медведь!..» 

 

1 Устный опрос 

26  

В.Ч. Рассказы Вологодских писателей о дружбе 

1 Устный опрос 

27  

 

Романов "Народная речь" 

1 Устный опрос 

28  

 

В.И. Белов "Колыбельная" 

1 Устный опрос 

29  

В.П. Астафьев " С Кусоцькём" 

1 Устный опрос 

30  

Бухтина как жанр устного 

народного творчества. Образ рассказчика в произведениях 

«Митькины бухтины» 

 

1 Устный опрос 

31  

Образ рассказчика в 

произведениях «Митькины бухтины» К.А.Коничева. 

 

1 Устный опрос 

32  

К.А.Коничева и «Бухтины вологодские» В.И.Белова 

1 Устный опрос 

33  

К.А.Коничева и «Бухтины вологодские» В.И.Белова 

1 Устный опрос 

34  

В.Ч. Харовские  поэты и писатели 

1 Устный опрос 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
«Литература Вологодского края». 5-6 класс, 7-8 и 9 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/ сост.С.Ю. Баранов.- Вологда: Учебная литература, 2019 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Пособия, поурочные разработки, справочные материалы, дополнительная 

литература, электронные записи. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

СФЕРУМ, РЭШ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Книги, пособия, картины, иллюстрации, распечатки, таблицы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, компьютер, плакаты, портреты. 
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