


Пояснительная записка



Рабочая  программа  по  литературе  для  8  класса  составлена  в  соответствии  с
основными  положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  на  основе  примерной  Программы  основного  общего
образования по литературе, рабочей программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.:
Просвещение, 2014) к учебнику В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018); основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Ермолаевская СОШ»
и в соответствии с учебным планом МКОУ «Ермолаевская СОШ» на 2023/2024 учебный
год.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности  с  высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оцени-
вать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

 формирование  духовно развитой  личности,  обладающей гуманистическим
мировоззрением,  национальным  самосознанием,  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,
необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;

 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

 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;

 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.):

 использование  опыта  обобщения  с  произведениями  художественной
литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям ФГОС;

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования  всеми обучающимися,  в  том числе  детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного



потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики,  с
использованием  возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

 внутри школьной социальной среды, школьного уклада;
 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для при обретения
опыта реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования  и  конcтруирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  -
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося.



Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе
содержание обучения литературе и реализует основные идеи стандарта второго поколения
для основной школы. Программа   предназначена   для проведения уроков литературы по
УМК  В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)   в 8 классе и рассчитана на   68   
часов (2 часа в неделю); 6   из них – контрольные работы ( изложения, сочинения, тесты),
предусматривающие  контроль  и  оценку  знаний  по  основным  темам  курса  в  течение
четвертей и полугодий.

  Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Литература»
Личностные результаты:
 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;

 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;

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

 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 людь-
ми и достигать в нем взаимопонимания;

 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;

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

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;

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

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

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

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;



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

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

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

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

 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;

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

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

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

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора

и фольклора других народов, древнерусской литературы,  литературы XVIII в.,  русских
писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного  произведения;  характеризовать  его
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного  содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценки;

 умение интерпретировать  (в  отдельных случаях)  изученные литературные
произведения;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;



 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог;

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой  изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы;

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного
искусства;  эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование
эстетического вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли
изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов
литературных произведений.
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать  определяющую  роль  родной  литературы  в  развитии  интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- Аргументировать свою точку зрения.
- Задавать вопросы.
- Осуществлять контроль.
- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
- Продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в  учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;



- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
- анализировать  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных  признаков  (в
коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  изучаемом
языковом факте;
- проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при  указании  и  без  указания
количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

  Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы в 8 классе.
Личностные результаты:

  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  любви и  уважения  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

  освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;  участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций;

  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной
деятельности;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:

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

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения;
  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение и делать выводы;

  смысловое чтение;



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:

  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.,
русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

  умение  анализировать  литературное  произведение:  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного  произведения;
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения;

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и
культуры;

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 умение  создавать  устные  и  письменные  монологические  высказывания

разного типа, вести диалог.  
Содержание учебного предмета.

Введение. 
Литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому  прошлому  своего
народа.
Устное народное творчество.
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири  Ермаком».  Особенности  содержания  и  художественной  формы  народных
преданий.
Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы.
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра
Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд»  как  сатирическое  произведение  ХVII  века.  Действительные  и
вымышленные  события,  новые  герои,  сатирический  пафос  произведения.  Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие
как  жанр  литературы  (начальное  представление).  Сатирическая  повесть  как  жанр
древнерусской литературы (начальное представление).
Из литературы XVIII века.
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность комедии.  Проблема
воспитания истинного гражданина.
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в
драматическом произведении
Из литературы XIX века. 
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Басни  «Лягушки,  просящие  царя»,  «Обоз»,  их  историческая  основа.  Мораль  басен.
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков



Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра.
Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,
отклик  на  десятилетие  восстания  декабристов.  «Я  помню  чудное  мгновенье…».
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября».
Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
«История  Пугачёва»  (отрывки).  История  пугачёвского  восстания  в  художественном
произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и
автора.
«Капитанская  дочка».  История  создания  произведения.  Историческая  правда  и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа
Гринёв:  жизненный путь  героя.  Формирование характера  и взглядов героя.  Швабрин -
антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.
Пугачёв  и  народное  восстание  в  произведении  и  в  историческом  труде  Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва
А.С.Пушкин.  «Пиковая  дама».  Проблема  человека  и  судьбы.  Система  образов  -
персонажей  в  повести.  Образ  Петербурга.  Композиция  повести:  смысл  названия,
эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога
М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически  –  условный  историзм  поэмы.  Мцыри  как
романтический  герой.  Образ  монастыря  и  природы  в  поэме,  их  роль  в  произведении.
Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания
комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие
о  «  миражной  интриге».  Хлестаковщина  как  нравственное  явление.  Художественные
особенности  комедии  Н.В.Гоголя.  Особенности  композиционной  структуры  комедии.
Специфика гоголевской сатиры.
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие
представлений).
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным
лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в
повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании
М.Е.Салтыков  –  Щедрин.  «История  одного  города»  (отрывок).  Художественно  –
политическая  сатира  на  общественные  порядки.  Обличение  строя,  основанного  на
бесправии народа
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество.
Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой.  «После бала».  Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные
герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа
Теория  литературы.  Художественная  деталь  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия  родной  природы в  творчестве  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,  Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета, А.Н.Майкова
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.



Теория литературы Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века.
И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование  о  любви  в  различных  жизненных  ситуациях.
Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и
счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ
России
С.А.Есенин.  «Пугачёв» -  поэма на историческую тему.  Образ  предводителя восстания.
Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели  улыбаются.  Журнал  «Сатирикон».  Сатирическое  изображение  исторических
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования
М.Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  Для  самостоятельного
чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев
М.А.Осоргин.  «Пенсне».  Сочетание  реальности  и  фантастики  в  рассказе.  Для
самостоятельного чтения.
А.Т.Твардовский.  Поэма «Василий Тёркин».  Картины фронтовой жизни в  поэме.  Тема
честного  служения  Родине.  Василий  Тёркин  –  защитник  родной  страны.  Новаторский
характер образа Василия Тёркина
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство
А.Т.Твардовского в поэме
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия).  Авторские отступления
как элемент композиции (начальное представление).
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат,  вернувшихся  с  войны.  Изображение  негромкого  героизма  тружеников  тыла.
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,
защищавших  свою  Родину:  М.Исаковский,  Б.Окуджава,  А.Фатьянов,  Л.Ошанин  и  др.
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата
Русские поэты о Родине, родной природе.
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти,
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
В.П.Астафьев.  «Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Из зарубежной литературы. 
У.Шекспир.  «Ромео  и  Джульетта».  Поединок  семейной  вражды  и  любви.  Ромео  и
Джульетта  как  символ  любви  и  жертвенности.  «Вечные  проблемы»  в  творчестве
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится  родством своим и знатью…»,  «Увы,  мой стих  не
блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.  –  Б.Мольер.  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).  Сатира  на  дворянство  и
невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
В.Скотт. «Айвенго».  Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.  Главные
герои и события. История, изображённая «домашним» образом.



Повторение. Обобщение. Итоговый контроль.

 

Тематическое планирование. 
№
 
урока

Тема урока. Количеств
о часов

Контроль

Введение.
1  Русская литература и история. 1



Устное народное творчество.
2 Устное народное творчество. Русские

народные песни.
1

3 Русские народные песни. Частушки 1
4 Предания  «О  Пугачеве»,  «О

покорении Сибири Ермаком».
1

Из древнерусской литературы.
5 Житийная  литература  как  особый

жанр  древнерусской  литературы.
«Житие Александра Невского».

1

6 Житийная  литература  как  особый
жанр  древнерусской  литературы.
«Житие Александра Невского».

1

7 «Шемякин  суд»  как  сатирическое
произведение 17 века.

1

Из литературы 18 века.
8 Д.И.Фонвизин  «Недоросль» 1
9 Д.И.Фонвизин  «Недоросль» 1
10 Контрольная  работа.  Сочинение

«Человек  и  история  в  фольклоре,
древнерусской  литературе  и  в
литературе 18 века».

1 Контрольная работа. 
Сочинение «Человек и 
история в фольклоре, 
древнерусской литературе и 
в литературе 18 века».

11 Контрольная  работа.  Сочинение
«Человек  и  история  в  фольклоре,
древнерусской  литературе  и  в
литературе 18 века».

1 Контрольная работа. 
Сочинение «Человек и 
история в фольклоре, 
древнерусской литературе и 
в литературе 18 века».

Из русской литературы 19 века.
12 И.А.Крылов. Басни. 1
13 И.А.Крылов. Басни. 1
14 К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». 1
15 А.С.Пушкин. Стихотворения. 1
16 А.С.Пушкин. Стихотворения. 1
17 А.С.Пушкин «История Пугачевского

бунта».
1

18 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 1
19 Гринев: жизненный путь героя. 1
20 Гринев: жизненный путь героя. 1
21 Семья капитана Миронова. 1
22 Семья капитана Миронова. 1
23 Маша  Миронова  –  нравственный

идеал А.С.Пушкина.
1

24 Гринёв и Швабрин. 1
25 Пугачев  и  народное  восстание  в

романе.
1

26 Пугачев  и  народное  восстание  в
романе.

1

27 Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в
романе «Капитанская дочка».

1

28 Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в 1



романе «Капитанская дочка».
29 Контрольная  работа.  Изложение  по

отрывку  из  романа  А.С.Пушкина
«Капитанская дочка».

1 Контрольная работа. 
Изложение

30 М.Ю.Лермонтов «Мцыри». 1
31 М.Ю.Лермонтов «Мцыри». 1
32 Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». 1
33 Контрольная  работа.  Сочинение  по

поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
1 Контрольная работа. 

Сочинение
34 Контрольная  работа.  Сочинение  по

поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
1 Контрольная работа. 

Сочинение
35 Н.В.Гоголь «Ревизор». 1
36 Разоблачение пороков чиновничества

в пьесе.
1

37 Разоблачение пороков чиновничества
в пьесе.

1

38 «Что  же  такое,  в  самом  деле,
Хлестаков…»

1

39 «Что  же  такое,  в  самом  деле,
Хлестаков…»

1

40 Контрольная  работа.  Сочинение  по
пьесе Н.В.Гоголя«Ревизор».

1 Контрольная работа. 
Сочинение

41 Контрольная  работа.  Сочинение  по
пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор».

1 Контрольная работа. 
Сочинение

42 И.С.Тургенев «Певцы». 1
43 И.С.Тургенев «Певцы». 1
44 М.Е.Салтыков-Щедрин  «История

одного города».
1

45 М.Е.Салтыков-Щедрин  «История
одного города».

1

46 Н.С.Лесков «Старый гений». 1
47 Л.Н.Толстой «После бала». 1
48 Л.Н.Толстой «После бала». 1
49 Л.Н.Толстой «После бала». 1
Из русской литературы 20 века.
50 И.А.Бунин «Кавказ». 1
51 А.И.Куприн «Куст сирени». 1
52 Поэзия русской природы. 1
53 А.А.Блок  «Россия»,  «На  поле

Куликовом».
1

54 А.А.Блок  «Россия»,  «На  поле
Куликовом».

1

55 С.А.Есенин  «Пугачев».  Образ
Пугачева  в  фольклоре,
произведениях Пушкина и Есенина.

1

56 М.А.Осоргин «Пенсне». 1
57 А.Т.Твардовский «Василий Теркин». 1
58  Василий Теркин – защитник родной

страны.
1

59 Композиция и язык поэмы «Василий
Теркин».

1



60 Стихи  и  песни  о  Великой
Отечественной войне.

1

61 В.П.Астафьев  «Фотография,  на
которой меня нет».

1

62 В.П.Астафьев  «Фотография,  на
которой меня нет».

1

63 Контрольная  работа.  Сочинение
«Великая  Отечественная  война  в
произведениях писателей 20 века».

1 Контрольная работа. 
Сочинение.

64 Русские  поэты  о  Родине,  родной
природе (обзор).

1

Из зарубежной литературы.3ч.
65 У.Шекспир  «Ромео  и  Джульетта».

В.Скотт «Айвенго».
1

66 Ж.-Б.Мольер  «Мещанин  во
дворянстве»  (обзор  с  чтением
отдельных сцен)

1

67 В.Скотт. «Айвенго». 1
Урок итогового контроля.1ч.
68 Контрольная  работа.   Тест.

Литература  и  история  в
произведениях, изученных в 8 классе.

1 Контрольная работа.  Тест.

Контрольно – измерительные материалы.

1 Контрольная работа. Сочинение «Человек и история в фольклоре, 
древнерусской литературе и  литературе 18 века».

2 Контрольная работа. Изложение по отрывку из романа А.С.Пушкина  
«Капитанская дочка».

3 Контрольная работа. Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
4 Контрольная работа. Сочинение по пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор».
5 Контрольная работа. Сочинение «Великая Отечественная война в 

произведениях писателей 20 века».
6 Контрольная работа. Тест. Литература и история в произведениях, изученных 

в 8 классе.
Итоговое тестирование за курс литературы 8-го класса

Вариант 1
1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному?
А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма
2. Назовите героев исторических песен:
А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов
3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский?



А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он
не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь
4. К какому литературному направлению принадлежит комедия Д.И.Фонвизина 
«Недоросль»?
А) романтизм; б) классицизм; в) реализм; в) сентиментализм
5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова?
А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля
6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал
А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги 
«Крестьянские бунты»
7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: 
«Береги честь смолоду»?
А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева
8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе?
А) царя; б) висельника; в) посаженного отца
9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по 
дороге в крепость?
А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц
10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»:
А) повесть; б) стихотворение; в) поэма
11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это…
А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке
12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»?
А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность 
попасть на родину
13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»?
А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На 
зеркало неча пенять, коли рожа крива»
14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков?
А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым
15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»?
А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление
16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»?
А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела 
отдавать долг франту; в) у старушки заболела внучка
17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»?
А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не
вынеся бесчестия измены жены
18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»?
А) ему был интересен этот период; б) видел в исторических событиях связь с 
современностью;
в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар
19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский)
А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины
20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на 
съемку?
А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели 
поставить последним в ряду

Критерии оценки:

Количество правильных ответов Оценка

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно)

13-15 3(удовлетворительно)



16-18 4(хорошо)

19-20 5 (отлично)

Итоговое тестирование за курс литературы 8-го класса
Вариант 2

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному?
А) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка
2. Назовите героев преданий:
А) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин
3. Каково основное назначение лирических народных песен?
А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о 
последовательности событий в жизни героя; в) описывать природные явления; г) нет 
конкретного назначения, поются просто по настроению
4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»?
А) суд неправый, корыстный; б) суд справедливый; в) суд конкретного исторического 
лица Василия Шемяки над крестьянином
5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»?
А) свинья; б) мартышка; в) лошадь
6. От чьего имени ведется повествование в повести «Капитанская дочка»?
А) от имени автора-рассказчика; б) от имени Петра Гринева; в) повествование ведется 
от 3го лица
7. Коварного, злого человека, «антигероя», вредившего Гриневу, звали:
А) Алексей Швабрин; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич
8. «Мцыри» в переводе с грузинского – это…
А) одинокий; б) пленник; в) послушник, который живет при монастыре
10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…И 
миллионом черных глаз смотрела ночи темнота Из ветви каждого куста…»?
А) олицетворение; б) метонимия; б) литота
11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в 
мыслях необыкновенная»?
А) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий
12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий?
А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в 
обмане; в) проговорился Осип, слуга Хлестакова
13. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это
А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение
14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу?
А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 
в)он ее не оставлял
15. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе?
А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их 
развел случай
16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст 
сирени»?
А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, 
принимавший экзамен
17. Какой прием лежит в основе рассказа М.Осоргина «Пенсне»?
А) литота; б) антитеза; в) олицетворение
18. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко 
«История болезни»?
А) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!»



19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - 
А.Твардовского?
А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах»
20. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»?
А) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку;
 в) наладить сорванную переправу
20.Какую проблему затрагивает Н.Лесков в произведении «Старый гений»? 

А) любви и дружбы; б) крепостного права; в) беззащитность слабого человека, беззаконие;
в) взаимовыручку 

Критерии оценки:

Количество правильных ответов Оценка

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно)

13-15 3(удовлетворительно)

16-18 4(хорошо)

19-20 5 (отлично)


