


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе
ФГОС ООО, Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015
года  №1577,  Примерной  программы  основного  общего  образования,
Программы  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений.  5-11
классы  .(Базовый  уровень)  \  автор-составитель  В.Я.Коровина  .-Москва
«Просвещение»  2014  и  учебника  для  учащихся  8  класса
общеобразовательных  учреждений  в  2-х  частях  .  Авторы :  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 2015г.

Рабочая  программа  ориентирована  на  базовый  уровень  подготовки
школьников по литературе.

Литература  — одна  из  основ  гуманитарного  образования  в  средней
школе,  определяющая  уровень  интеллектуального,  эмоционально-
нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть
родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник
приобретает  не  только  опыт  ее  понимания,  этического  и  эстетического
самоопределения,  творческого  самовыражения,  но  и  сведения  о  развитии
литературного  языка  и  умение  пользоваться  им  как  важнейшим
инструментом сознания.

Цели изучения литературы:

1.  Формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общерос-
сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

2.  Развитие  интеллектуальных и творческих  способностей  учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

3. Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художествен-
ной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

4.  Формирование  умений  читать,  комментировать,  анализировать  и
интерпретировать художественный текст;

5.  Овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок
и суждений по поводу прочитанного;

6.  Овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать  ее,  осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и



обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);

7.  Использование опыта  общения с  произведениями художественной
литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и
сострадание,  великодушие,  прекрасное  в  природе  и  человеческой  жизни,
роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач:

 познавательных: обогащение  духовно-  нравственного  опыта  и
расширение эстетического кругозора учащихся;

 практических:  формирование  грамотного  читателя;  умение  отличать
художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие
и понимание литературного произведения;

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА»  В  УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8 КЛАСС

Древнерусская литература.
Житийная  литература  (одно  произведение  по  выбору).  Например,

«Житие  Сергия  Радонежского»,  «Житие  протопопа  Аввакума,  им  самим
написанное».   

Литература XVIII века.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
Литература первой половины XIX века. 
А.  С.  Пушкин. Стихотворения   (не  менее  двух).  Например,  «К

Чаадаеву»,  «Анчар»  и  др.  «Маленькие  трагедии» (одна пьеса  по  выбору).
Например,  «Моцарт  и  Сальери»,  «Каменный  гость».    Роман  «Капитанская
дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  (не менее двух). Например, «Я не
хочу,  чтоб  свет  узнал…»,  «Из-под таинственной,  холодной полумаски…»,
«Нищий» и др.   Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 



Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Повести  (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая

любовь».   
Ф. М. Достоевский.  «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение

по выбору).   
Л.  Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы   (одно  произведение  по  выбору).

Например, «Отрочество» (главы).   
Литература первой половины XX века. 
Произведения  писателей  русского  зарубежья  (не  менее  двух  по

выбору).  Например,  произведения  И.  С.  Шмелёва,  М.  А.  Осоргина,  В.  В.
Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.   

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на
тему  «Человек  и  эпоха»  по  выбору).  Например,  стихотворения  В.  В.
Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др. 

М. А. Булгаков  (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце»
и др.   

Литература второй половины XX века. 
А.  Т.  Твардовский.  Поэма  «Василий  Тёркин»   (главы  «Переправа»,

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).   
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI

века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А.
Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.  

Произведения  отечественных  и  зарубежных  прозаиков  второй
половины  XX–XXI века   (не менее двух произведений на тему «Человек в
ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева,
Ю.  В.  Бондарева,  Н.  С.  Дашевской,  Дж.  Сэлинджера,  К.  Патерсон,  Б.
Кауфман и др.).   

Поэзия  второй  половины  XX –  начала  XXI века  (не  менее  трёх
стихотворений).  Например,  стихотворения  Н.  А.  Заболоцкого,  М.  А.
Светлова,  М.  В.  Исаковского,  К.  М.  Симонова,  Р.  Г.  Гамзатова,  Б.  Ш.
Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского,  Е. А. Евтушенко, Р. И.
Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.  

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты  (один-два по выбору).
Например,  № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на
звёзды не похожи…» и др.    Трагедия «Ромео и Джульетта»  (фрагменты по
выбору).   

Ж.-Б.  Мольер.  Комедия  «Мещанин  во  дворянстве»   (фрагменты  по
выбору).  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  достижение
обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1)  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; усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование ответственного  отношения к учению, готовности и
способности  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4)  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  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-
мания;

5)освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;



7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстиками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

       8)   формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  экологической  культуры  на  осовее  признания
ценности жизни во всех ее  проявлениях и  необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения.  Устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты на  осовее  согласования
позиций и учета интересов;  формулировать,  аргументировать и отстаивать
свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей  коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  по-
требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–
компетенции);развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, социальной практике и профессиональной ориентации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

8 КЛАСС

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её
роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального
народа Российской Федерации;

2)  понимать  специфику  литературы  как  вида  словесного  искусства,
выявлять  отличия  художественного  текста  от  текста  научного,  делового,
публицистического;

3)  проводить  самостоятельный  смысловой  и  эстетический  анализ
произведений  художественной  литературы;  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с  учётом  литературного
развития  обучающихся),  понимать  неоднозначность  художественных
смыслов, заложенных в литературных произведениях:

 анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;
определять тематику и проблематику произведения,  его родовую и
жанровую  принадлежность;  выявлять  позицию  героя,
повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая



художественные  особенности  произведения  и  отражённые  в  нём
реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять
особенности  композиции  и  основной  конфликт  произведения;
характеризовать  авторский  пафос;  выявлять  и  осмыслять  формы
авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских
взаимоотношений  с  читателем  как  адресатом  произведения;
объяснять  своё  понимание  нравственно-философской,  социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
возраста  и  литературного  развития  обучающихся);  выявлять
языковые особенности художественного произведения, поэтической
и  прозаической  речи;  находить  основные  изобразительно-
выразительные  средства,  характерные  для  творческой  манеры  и
стиля писателя, определять их художественные функции;

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе
анализа  и  интерпретации  произведений,  оформления  собственных
оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное
творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел;
роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада,
послание,  поэма,  песня,  сонет,  лироэпические  (поэма,  баллада));
форма  и  содержание  литературного  произведения;  тема,  идея,
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и
др.);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии  развития  действия:
экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка;
конфликт;  система  образов;  автор,  повествователь,  рассказчик,
литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  речевая
характеристика  героя;  портрет,  пейзаж,  интерьер,  художественная
деталь,  символ;  юмор,  ирония,  сатира,  сарказм,  гротеск;  эпитет,
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;
анафора;  звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стихотворный  метр
(хорей,  ямб,  дактиль,  амфибрахий,  анапест),  ритм,  рифма,  строфа;
афоризм;

 рассматривать  отдельные  изученные  произведения  в  рамках
историко-литературного  процесса  (определять  и  учитывать  при
анализе  принадлежность  произведения  к  историческому  времени,
определённому литературному направлению);

 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и
обнаруживать  связи  между  ними;  определять  родо-жанровую
специфику изученного художественного произведения;



 сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,
литературные  явления  и  факты,  сюжеты  разных  литературных
произведений,  темы,  проблемы,  жанры,  художественные  приёмы,
эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные
произведения художественной литературы с произведениями других
видов  искусства  (изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,
кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11
поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное
отношение  к  произведению  (с  учётом  литературного  развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

5)  пересказывать  изученное  и  самостоятельно  прочитанное
произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать
на  вопросы  и  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту;
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,
соотносить  собственную  позицию  с  позицией  автора  и  позициями
участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;

7)  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  жанров
(объёмом не  менее  200  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной
теме с  опорой на  прочитанные произведения;  исправлять  и редактировать
собственные  письменные  тексты;  собирать  материал  и  обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва,  литературно-творческой  работы  на
самостоятельно  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,
применяя различные виды цитирования;

8)  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9)  понимать  важность  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  и
художественной  литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а
также средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных  интернет-ресурсов,  в  том  числе  за  счёт  произведений
современной литературы;



11)  участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  и
исследовательской  деятельности  и  публично  представлять  полученные
результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,
в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками
и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных
задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.

8 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Все
го 

Контроль
ные 
работы 

Практичес
кие 
работы 

Раздел 1. Древнерусская литература

1.1

Житийная 
литература (одно 
произведение по 
выбору). Например, 
«Житие Сергия 
Радонежского», 
«Житие протопопа 
Аввакума, им самим 
написанное»

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  2 

Раздел 2. Литература XVIII века

2.1
Д. И. Фонвизин. 
Комедия 
«Недоросль»

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  3 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.1 А. С. Пушкин. 
Стихотворения (не 
менее двух). 
Например, «К 
Чаадаеву», «Анчар» 
и др. «Маленькие 
трагедии» (одна 
пьеса по выбору). 
Например,«Моцарт и
Сальери», 

 8 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  



«Каменный гость». 
Роман «Капитанская 
дочка»

3.2

М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не 
менее 
двух).Например, «Я 
не хочу, чтоб свет 
узнал…», «Из-под 
таинственной, 
холодной 
полумаски…», 
«Нищий» и др. 
Поэма «Мцыри»

 5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

3.3
Н. В. Гоголь. 
Повесть «Шинель», 
Комедия «Ревизор»

 6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  19 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.1

И. С. Тургенев. 
Повести (одна по 
выбору). Например, 
«Ася»,«Первая 
любовь»

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

4.2

Ф. М. Достоевский. 
«Бедные люди», 
«Белые ночи» (одно 
произведение по 
выбору)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

4.3

Л. Н. Толстой. 
Повести и рассказы 
(одно произведение 
по выбору). 
Например, 
«Отрочество» 
(главы)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  6 

Раздел 5. Литература первой половины XX века

5.1 Произведения 
писателей русского 
зарубежья (не менее 
двух по 

 2 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  



выбору).Например, 
произведения И. С. 
Шмелёва, М. А. 
Осоргина, В. В. 
Набокова, Н. Тэффи,
А. Т. Аверченко и 
др.

5.2

Поэзия первой 
половины ХХ века 
(не менее трёх 
стихотворений на 
тему «Человек и 
эпоха».Например, 
стихотворения В. В. 
Маяковского, М. И. 
Цветаевой, О. Э. 
Мандельштама, Б. Л.
Пастернака и др.

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

5.3

М. А. Булгаков (одна
повесть по выбору). 
Например, «Собачье 
сердце» и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  6 

Раздел 6. Литература второй половины XX века

6.1

А. Т. Твардовский. 
Поэма «Василий 
Тёркин» (главы 
«Переправа», 
«Гармонь», «Два 
солдата», 
«Поединок» и др.)

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

6.2
А.Н. Толстой. 
Рассказ «Русский 
характер»

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

6.3
М. А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба 
человека»

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

6.4
А. И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин 
двор»

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

6.5 Произведения 
отечественных 
прозаиков второй 

 2 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  



половины XX—XXI 
века (не менее 
двух).Например, 
произведения Е. И. 
Носова, А. Н. и Б. Н. 
Стругацких, В. Ф. 
Тендрякова, Б. П. 
Екимова и др.

6.6

Произведения 
отечественных и 
зарубежных 
прозаиков второй 
половины XX—XXI 
века (не менее двух 
произведений на 
тему «Человек в 
ситуации 
нравственного 
выбора»).Например, 
произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. 
Бондарева, Н. С. 
Дашевской, Дж. 
Сэлинджера, К. 
Патерсон, Б. 
Кауфман и др.)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

6.7

Поэзия второй 
половины XX — 
начала XXI века (не 
менее трёх 
стихотворений).Напр
имер, стихотворения 
Н. А. Заболоцкого, 
М. А. Светлова, 
М.В.Исаковского, К. 
М. Симонова, Р. Г. 
Гамзатова, Б. Ш. 
Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, 
А.А.Вознесенского, 
Е.А.Евтушенко, 
Р.И.Рождественского
, И. А. Бродского, 
А.С.Кушнера и др.

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  



Итого по разделу  13 

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1

У. Шекспир. Сонеты 
(один-два по 
выбору). Например, 
№ 66 «Измучась 
всем, я умереть 
хочу…», № 130 «Её 
глаза на звёзды не 
похожи…» и др. 
Трагедия «Ромео и 
Джульетта» 
(фрагменты по 
выбору).

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

7.2

Ж.Б. Мольер. 
Комедия «Мещанин 
во дворянстве» 
(фрагменты по 
выбору)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итого по разделу  5 

Развитие речи  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Внеклассное чтение  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Итоговые контрольные 
работы

 2  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

Резервное время  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4  
196  be  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  2  0 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 8 КЛАСС

8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Введение. Жанровые 
особенности житийной 
литератры. "Житие Сергия
Радонежкского".: 
особенности героя жития, 
исторические основы 
образа

 1 

2

Житийная литература. 
«Житие Сергия 
Радонежского». 
Нравственные проблемы в 
житии, их историческая 
обусловленность и 
вневременной смысл. 
Особенности лексики и 
художественной 
образности жития

 1 

3

Д.И. Фонвизин. Комедия 
"Недоросль" как 
произведение 
классицизма, её связь с 
просветительскими 
идеями. Особенности 
сюжета и конфликта

 1 

4

Д. И. Фонвизин. Комедия 
«Недоросль».Тематика и 
социально-нравственная 
проблематика комедии. 
Характеристика главных 
героев

 1 

5

Д. И. Фонвизин. Комедия 
«Недоросль».Способы 
создания сатирических 
персонажей в комедии, их 
речевая характеристика. 
Смысл названия комедии

 1 



6
Д.И. Фонвизин. Комедия 
"Недоросль" на 
театральной сцене

 1 

7

А.С. Пушкин. 
Стихотворения «К 
Чаадаеву», «Анчар» . 
Гражданские мотивы в 
лирике поэта. 
Художественное 
мастерство и особенности 
лирического героя

 1 

8

А.С. Пушкин. "Маленькие 
трагедии" «Моцарт и 
Сальери». Особенности 
драматургии А.С. 
Пушкина. Тематика и 
проблематика, своеобразие
конфликта. 
Характеристика главных 
героев. Нравственные 
проблемы в пьесе

 1 

9

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
история создания. 
Особенности жанра и 
композиции, сюжетная 
основа романа

 1 

10

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
тематика и проблематика, 
своеобразие конфликта и 
системы образов

 1 

11

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
образ Пугачева, его 
историческая основа и 
особенности авторской 
интерпретации

 1 

12

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
образ Петра Гринева. 
Способы создания 
характера героя, его место 
в системе персонажей

 1 



13

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": тема 
семьи и женские образы. 
Роль любовной интриги в 
романе

 1 

14

А.С. Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
историческая правда и 
художественный вымысел.
Смысл названия романа. 
Художественное 
своеобразие и способы 
выражения авторской идеи

 1 

15

Развитие речи. А.С. 
Пушкин. Роман 
"Капитанская дочка": 
подготовка к сочинению

 1 

16
Сочинение по роману А.С.
Пушкина "Капитанская 
дочка"

 1 

17

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения «Я не хочу,
чтоб свет узнал…», «Из-
под таинственной, 
холодной полумаски…», 
«Нищий» . Мотив 
одиночества в лирике 
поэта, характер 
лирического героя

 1 

18

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения «Я не хочу,
чтоб свет узнал…», «Из-
под таинственной, 
холодной полумаски…», 
«Нищий» . 
Художественное 
своеобразие лирики поэта

 1 

19

М.Ю. Лермонтов. Поэма 
"Мцыри": история 
создания. Поэма "Мцыри" 
как романтическое 
произведение. 
Особенности сюжета и 
композиции

 1 



20

М.Ю. Лермонтов. Поэма 
"Мцыри": тематика, 
проблематика, идея, 
своеобразие конфликта.

 1 

21

М.Ю. Лермонтов. Поэма 
"Мцыри": особенности 
характера героя, 
художественные средства 
его создания.

 1 

22

Развитие речи. М.Ю. 
Лермонтов. Поэма 
"Мцыри": художественное
своеобразие. Поэма 
"Мцыри" в 
изобразительном 
искусстве

 1 

23
Н.В. Гоголь. Повесть 
"Шинель": тема, идея, 
особенности конфликта

 1 

24

Н.В. Гоголь. Повесть 
"Шинель": социально-
нравственная 
проблематика. Образ 
маленького человека. 
Смысл финала

 1 

25

Н.В. Гоголь. Комедия 
"Резизор": история 
создания. Сюжет, 
композиция, особенности 
конфликта

 1 

26

Н.В. Гоголь. Комедия 
"Ревизор" как сатира на 
чиновничью Россию. 
Система образов. Средства
создания сатирических 
персонажей

 1 

27

Н.В. Гоголь. Комедия 
"Ревизор". Образ 
Хлестакова. Понятие 
"хлестаковщина"

 1 

28

Н.В. Гоголь. Комедия 
"Ревизор". Смысл финала. 
Сценическая история 
комедии

 1 



29

Развитие речи. Н.В. 
Гоголь. Комедия 
"Ревизор": подготовка к 
сочинению

 1 

30
Сочинение по комедии 
Н.В. Гоголя "Ревизор"

 1 

31
И. С. Тургенев. Повести 
«Ася». Тема, идея, 
проблематика

 1 

32
И. С. Тургенев. Повести 
«Ася». Система образов

 1 

33
Ф. М. Достоевский. 
«Белые ночи» . Тема, идея,
проблематика

 1 

34
Ф. М. Достоевский. 
«Белые ночи» . Система 
образов.

 1 

35

Л. Н. Толстой. Повести и 
рассказы «Отрочество» 
(главы). Тема, идея, 
проблематика

 1 

36
Л. Н. Толстой. Повести и 
рассказы «Отрочество» 
(главы). Система образов

 1 

37

Итоговый контроль. 
Произведения русской 
литературы второй 
половины XIX века

 1  1 

38

Произведения писателей 
русского зарубежья (не 
менее двух по выбору). 
Например, произведения 
И. С. Шмелёва, М. А. 
Осоргина, В.В. Набокова, 
Н. Тэффи, А. Т. Аверченко
и др. Основные темы, 
идеи, проблемы, герои

 1 

39 Произведения писателей 
русского зарубежья 
произведения И. С. 
Шмелёва, М. А. Осоргина, 
Н.Тэффи. Система 
образов. Художественное 

 1 



мастерство писателя

40

Внеклассное чтение. 
Произведения писателей 
русского зарубежья 
произведения И. С. 
Шмелёва, М.А. Осоргина, 
Н.Тэффи.

 1 

41

Поэзия первой половины 
ХХ века Стихотворения на
тему «Человек и эпоха» по
выбору). Стихотворения 
В. В. Маяковского, М. И. 
Цветаевой, О. Э. 
Мандельштама, Б. Л. 
Пастернака . Основные 
темы, мотивы, образы

 1 

42

Развитие речи. Поэзия 
первой половины ХХ века 
(стихотворений на тему 
«Человек и эпоха» по 
выбору). Стихотворения 
В.В.Маяковского, 
М.И.Цветаевой, 
О.Э.Мандельштама, 
Б.Л.Пастернака и др. 
Художественное 
мастерство поэтов

 1 

43
М.А. Булгаков «Собачье 
сердце». Основные темы, 
идеи, проблемы

 1 

44
М.А. Булгаков «Собачье 
сердце». Главные герои и 
средства их изображения

 1 

45

М.А. Булгаков «Собачье 
сердце» . Фантастическое 
и реальное в повести. 
Смысл названия

 1 

46 А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» ). История 
создания. Тема человека 
на войне. Нравственная 

 1 



проблематика, 
патриотический пафос 
поэмы

47

А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» ). Образ 
главного героя, его 
народность

 1 

48

А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» ). 
Особенности композиции, 
образ автора. Своеобразие 
языка поэмы

 1 

49

А.Н. Толстой. Рассказ 
"Русский характер". Образ 
главного героя и проблема
национального характера. 
Смысл финала

 1 

50

М.А. Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека». 
История создания. 
Особенности жанра, 
сюжет и композиция 
рассказа

 1 

51

М.А. Шолохов. Рассказ 
"Судьба человека". 
Тематика и проблематика. 
Образ главного героя

 1 

52

М.А. Шолохов. Рассказ 
"Судьба человека". Автор 
и рассказчик. Сказовая 
манера повествования. 
Смысл названия рассказа

 1 

53

Итоговый контроль. 
Литературные 
произведения о Великой 
Отчественной войне

 1  1 

54 А.И. Солженицын. Рассказ
«Матрёнин двор». История

 1 



создания. Тематика и 
проблематика. Система 
образов.

55

А.И. Солженицын. Рассказ
«Матрёнин двор». Образ 
Матрёны, способы 
создания характера 
героини. Образ 
рассказчика. Смысл 
финала.

 1 

56

Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века. произведения 
Е.И.Носова, А.Н., 
В.Ф.Тендрякова, 
Б.П.Екимова. Темы, идеи, 
проблемы, сюжет. 
Основные герои

 1 

57

Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века. (не менее двух). 
Например, произведения 
Е.И.Носова, 
В.Ф.Тендрякова, 
Б.П.Екимова . Система 
образов. Художественное 
мастерство писателя.

 1 

58

Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века. Произведения на
тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). 
Произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. 
Бондарева . Проблематика,
герои, сюжет

 1 

59 Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX—

 1 



XXI века. Произведения на
тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). 
Произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. 
Бондарева. Своеобразие 
конфликта. Особенности 
авторской позиции

60

Внеклассное чтение. 
Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века произведения на 
тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). 
Произведения 
Н.С.Дашевской, 
Дж.Сэлинджера.

 1 

61

Поэзия второй половины 
XX — начала XXI века. 
стихотворения 
Н.А.Заболоцкого, М.А. 
Светлова, М. В. 
Исаковского, 
К.М.Симонова, Р. Г. 
Гамзатова, Б. Ш. 
Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, А. А. 
Вознесенского, Е. А. 
Евтушенко, Р. И. 
Рождественского, И. А. 
Бродского, А. С. Кушнера. 
Основные темы и мотивы, 
своеобразие лирического 
героя.

 1 

62 Развитие речи. Поэзия 
второй половины XX — 
начала XXI века 
стихотворения 
Н.А.Заболоцкого, 
М.А.Светлова, 
М.В.Исаковского, 
К.М.Симонова, 
Р.Г.Гамзатова, 

 1 



Б.Ш.Окуджавы, 
В.С.Высоцкого, 
А.А.Вознесенского, 
Е.А.Евтушенко, 
Р.И.Рождественского, 
И.А.Бродского, 
А.С.Кушнера . 
Художественное 
мастерство поэта

63
У. Шекспир. Творчество 
драматурга, его значение в
мировой литературе.

 1 

64

У. Шекспир. Сонеты № 66 
«Измучась всем, я умереть
хочу…», № 130 «Её глаза 
на звёзды не похожи…» . 
Жанр сонета. Темы, 
мотивы, характер 
лирического героя. 
Художественное 
своеобразие

 1 

65

У. Шекспир. Трагедия 
«Ромео и Джульетта» 
(фрагменты по выбору). 
Жанр трагедии. Тематика, 
проблематика, сюжет, 
особенности конфликта.

 1 

66

У. Шекспир. Трагедия 
"Ромео и Джульетта" 
(фрагменты по выбору). 
Главные герои. Ромео и 
Джульетта как "вечные" 
образы. Смысл 
трагического финала

 1 

67

Ж.-Б. Мольер - великий 
комедиограф. Комедия 
"Мещанин во дворянстве" 
как произведение 
классицизма

 1 

68 Ж.-Б. Мольер. Комедия 
"Мещанин во дворянстве".
Система образов, 
основные герои. 
Произведения Ж.-Б. 

 1 



Мольера на современной 
сцене

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

 68  2  0 

Приложение 1

Критерии  оценивания  знаний,  умений,  навыков  обучающихся  по
литературе

Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся
по литературе и русскому языку.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,  логически
последовательное  сообщение  на  заданную  тему,  показывать  его  умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При  оценке  ответа  ученика  надо  руководствоваться  следующими
критериями, учитывать:

1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу

«5»  1)  ученик  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное
определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно
составленные;  3)  излагает  материал последовательно  и  правильно с  точки
зрения норм литературного языка.

«4»  ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий тем же  требованиям,  что  и  для
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно



глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом
оформлении излагаемого

«2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает  материал.  Оценка «2» отмечает  такие недостатки в
подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным  препятствием  к
успешному овладению последующим материалом.

Отметка «1» не ставится.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении  урока  (выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в
процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Критерии и нормативы оценки сочинений

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений
являются:

-  соответствие  работы  теме,  наличие  и  раскрытие  основной  мысли
высказывания;

- полнота раскрытия темы;

- правильность фактического материала;

- последовательность и логичность изложения;

- правильное композиционное оформление работы.

Нормативы  оценки  содержания  и  композиции  сочинений  выражаются  в
количестве  фактических  (см.  1-3-й  критерии)  и  логических  (см.  4-й  и 5-й
критерии)  ошибок и недочетов.  Так,  отметка «5» ставится при отсутствии
каких-либо ошибок,  нарушающих перечисленные критерии,  а  отметку «4»
можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.

Критерии и нормативы оценки языкового оформления

Основными  качествами  хорошей  речи,  которые  лежат  в  основе  речевых
навыков  учащихся,  принято  считать  богатство,  точность,  выразительность



речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;

- стилевое единство и выразительность речи;

- правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями богатства  речи являются большой объем активного словаря,
развитой  грамматический  строй,  разнообразие  грамматических  форм  и
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.

Показатель  точности  речи  -  умение  пользоваться  синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения  учащихся  пользоваться
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости  слов,  от  понимания  различных  смысловых  оттенков
лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые
соответствуют  целям,  условиям  и  содержанию  речевого  общения.  Это
значит,  что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику
условий речи, придает высказыванию

соответствующую  стилевую  окраску  и  осознанно  отбирает  образные,
изобразительные  средства.  Так,  в  художественном  описании,  например,
уместны  оценочные  слова,  тропы,  лексические  и  морфологические
категории,  употребляющиеся  в  переносном  значении.  Здесь  неуместны
термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

Снижает  выразительность  школьных  сочинений  использование  штампов,
канцеляризмов,  слов  со  сниженной  стилистической  окраской,  неумение
пользоваться стилистическими синонимами.

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии
ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические
(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в
соответствии с разными задачами высказывания.

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и
речь,  вторая  –  за  грамотность  (в  журнале  ее  рекомендуется  ставить  на
странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по
русскому языку)



При  выставлении  оценки  за  содержание  и  речевое  оформление  согласно
установленным  нормам  необходимо  учитывать  все  требования,
предъявляемые  к  раскрытию  темы,  а  также  к  соблюдению речевых  норм
(богатство, выразительность, точность).

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким
образом,  не  учитываются  при  оценке  языкового  оформления сочинений и
изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение:

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»  1.Содержание  работы  полностью  соответствует  теме.  2.Фактические
ошибки  отсутствуют.  3.Содержание  излагается  последовательно.  4.Работа
отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых
синтаксических  конструкций,  точностью словоупотребления.  5.Достигнуты
стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1
недочет  в  Допускаются:  I орфографическая,  или  I пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибки

содержании 1-2 речевых недочета.

«4»  1.Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются
незначительные отклонения от темы). 2.Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности. 3.Имеются незначительные
нарушения  последовательности  в  изложении  мыслей.  4.Лексический  и
грамматический  строй  речи  достаточно  разнообразен.  5.Стиль  работы
отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе
допускается  не  более  2  недочетов  в  содержании  и  не  более  3-4  речевых
недочетов.  Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 2.Работа достоверна в
главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3.Допущены
отдельные  нарушения  последовательности  изложения  4.Беден  словарь  и
однообразны  употребляемые  синтаксические  конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4
Допускаются:  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические  и  5  пунктуационных,  или  7  пунктуационных  при
отсутствии  орфографичес-ких  (в  5  кл.  5  орфографических  и  4
пунктуационных), а также 4 грамматических ошибки



недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

«2»  Работа  не  соответствует  теме.  Допущено  много  фактических
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной  связью  между  ними,  часты  случат  неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе
допущено  6  недочетов  и  до  7  речевых  недочетов  Допускаются:  7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8
пунктуационных,  или  5  орфографических  и  9  пунктуационных,  или  9
пунктуационных,  или  8  орфографических  и  5  пунктуационных,  а  также 7
грамматических ошибок


