
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ – гимназия №1 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ГИМНАЗИЯ № 1 

г. Петровск - Забайкальский 

          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 –а  класс 

 

                                                                                                                                                                    Составитель:  

                                                                                                                                     Леонова Г.В. 

                    учитель высшей квалификационной категории 

2020-2021 учебный год 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства 

образования Российской Федерации.  

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких возможностей для 

реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

     1.1. Цели и задачи. 

Изучение литературы в 8 классе  направлена 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 для 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 общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 

   Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования) с изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 

среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном году); 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / под редакцией Г.И.Беленького. – 

М.: Мнемозина, 2009,  



 

 Программа составлена на 68 часов (в неделю – 2  часа),  рассчитана на 1 год  обучения и является программой 

базового уровня обучения, полностью соответствует новым образовательным стандартам по литературе и входит 

в состав УМК.  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

     1.3. Сведения о программе. 

     Данная рабочая программа по литературе определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного 

класса содержание, формы,   методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

     1.4. Обоснование выбора программы. 

       Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / под редакцией Г.И.Беленького. – М.: 

Мнемозина, 2009,   Программа составлена на 68 часов (в неделю – 2  часа),  рассчитана на 1 год  обучения и является 

программой базового уровня обучения, полностью соответствует новым образовательным стандартам по литературе и 

входит в состав УМК.  

     1.5. Информация о внесенных изменениях. 

     В программу существенных изменений не внесено. Настоящая программа учитывает особенности 8 класса. 

     1.6. Информация о количестве учебных часов. 



 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана 

на 2  учебных часа в неделю (68 часов в год).  

     1.7. Формы организации образовательного процесса. 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок.     

     1.8. Технологии обучения. 

     Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной совокупности приемов 

и средств обучения и определенный порядок их применения. На этапе углубления и расширения изученного материала 

новым будет использована технология проблемно-диалогического обучения,  которая предполагает открытие нового 

знания самими обучающимися.   При проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспечивают 

формулирование учащимися вопроса для исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют 

«открытие» знания школьниками.      

    1.10. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных 

компетенций: 

• ценностно-смысловая компетенция,                                                                     

• общекультурная компетенция,                                                                             

• учебно-познавательная компетенция,                                                                  

• информационная компетенция,                                                                              

• коммуникативная компетенция,                                                                            



 

• компетенция личностного самосовершенствования. 

Ожидаемые результаты в конце 8 класса: 

     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 людьми 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 видах 

деятельности; 

•  формирование 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; 

•  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; 



 

•  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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 



 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 



 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 



 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и 

не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как 

истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  



 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы 

проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а 

также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, 

можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 



 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для 

человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить 

в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 



 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, 

можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 

эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 



 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов 

художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не 

менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и 

способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



 

 

     1.11.  Требования к уровню подготовки  обучающихся по литературе (предметные результаты) 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и за-

рубежной 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 оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•  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 

 

     1.11. Виды и формы контроля. 

     Согласно Уставу МОУ-  гимназия №1  и локальному акту образовательного учреждения основными видами 

контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года).  

Формами контроля может быть: 

• зачет, 

•  практическая работа,  

•  диктант, изложение.  

• контрольная  работа; 

• тестирование; 

• доклады,  сообщения; 

 

 

 

 

Раздел IV. Содержание тем учебного курса 

8 класс 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство слова. Другие 

виды искусства  



 

I. Устное народное творчество. Народные песни  

Для чтения и бесед 

Исторические песни 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр УСТНОЙ народной поэзии. Выражение в них 

патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические 

особенности, повторы). 

Лирические песни 

«Породила да меня матушка...», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные...» и другие. Лирические песни как 

жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости сердца». Песенный стих, параллелизмы, особенности 

лексики, повторы. 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море — привольный Байкал...» Д. П. Давыдова, «Среди 

долины ровныя...» А. Ф. Мерзлякова, «Вечерний звон» И. И. Козлова, «Соловей» и «Не осенний мелкий дождичек...» А. 

А. Дельвига). 

II. Русская старина 

Для чтения и бесед 

А.Н. Толстой «Земля оттич и дедич» 

Жития 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 



 

«Житие преподобного Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский — подвижник, духовный деятель, 

патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, его несгибаемость, 

непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума — 

первое автобиографическое произведение в русской литературе. 

Для самостоятельного чтения 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык). 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемяки». «Повесть о Петре и Февронии». 

III. Русская литература XIX  

А. С. Пушкин. Пушкин-прозаик.  

Для чтения и изучения 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его роль в произведении, 

формирование характера и взглядов. Маша Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в 

характере героини. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов 

гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм 

пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов. 

Теория литературы: образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе. 

Для чтения и бесед «Метель». 

Для самостоятельного чтения 



 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М. И. Цветаева. «Мой Пушкин» (фрагменты). 

М. Ю. Лермонтов 

Певец Родины и свободы.  

Для чтения и бесед  

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Сосед», «Пленный рыцарь». Мотивы вольной 

кавказской природы. Символические образы тюрьмы и узничества в лирике. 

Для чтения и изучения 

«Мцыри». «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль вступления, лирического монолога, 

пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В. Г. Белинский). Особенности построения поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша». 

 Н. В. Гоголь 

 Сатира в творчестве Гоголя. 

Для чтения и изучения 

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития комедийного действия. 

Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских ремарок Общечеловеческое значение характеров 

комедии. Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и кино. 



 

Теория литературы: драматические произведения,  комедия. сатира и юмор и драматическом произведении. 

Для самостоятельного чтения «Женитьба». 

И. С. Тургенев 

Особенности прозы писателя. 

Для чтения и учения 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние решительность. Сложность характера Аси. Драма 

рассказчика, обреченного на одиночество.  Приемы психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера 

повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Андрей Колосов». «Три встречи», «Часы». 

Л. Н. Толстой  

Писатель, как поборник суровой правды жизни. 

Для чтения и изучения 

«После бала». Антитез как прием, помогающий раскрыть идею рассказа.  Мысль автора о моральной 

ответственности рассказчика за все происходящее вокруг Особенности композиции рассказа,  автор и рассказчик в 

произведении. 

Теория литературы: Литературное  произведение как художественное единство. Композиция произведения. 

Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; антитеза. 



 

Для самостоятельного чтения «Хаджи-Мурат».  

IV. Литература конца XIX - начала XX века 

В. Г. Короленко. Гуманизм писателя. Для чтения и бесед 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом в жизни мальчиков, его 

причины. 

«Огоньки» — поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

Для самостоятельного чтения «Мгновение». 

И. А. Бунин. Сведения о жизни писателя.  

Для чтения и бесед 

«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». Стихотворения: «Полевые цветы», «Еще и 

холоден и сыр...», «Слово». 

Для самостоятельного чтения 

«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

Максим Горький — убежденный защитник идеи активного отношения к жизни. 

Для чтения и изучения 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, интонационные 

особенности. 



 

Дня чтения и бесед 

«Заветы отца»  

Для самостоятельного чтения 

«Сказки об Италии»,  «Челкаш», «Ма-аленькая!», «Дед Архип и Ленька», «Страсти-мордасти» 

 

V. Литература XX века  

Н. А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Я воспитан природой суровой...», «Журавли». Одухотворенность природы, единство с ней человека. 

Философская глубина, афористичность лучших стихотворений поэта. 

К. Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

Для чтения и изучения 

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и скульптору Тимофееву). 

Композиция рассказа (роль «ленинградских» страниц). Емкость художественного слова. Жизненные факты, 

послужившие основой рассказа, и воображение писателя (ср. с «Золотой розой»). 

Теория литературы: роль воображения в художественном творчестве. 

Для самостоятельного чтения 



 

«Снег», «Ёрш», «Белая радуга». «Разливы рек» и другие произведения. 

А. Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. Для чтения и изучения 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», 

«От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского человека. Тема 

«большой» и «малой» Родины. Народно-поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос 

в поэме. Широкая популярность поэмы и ее героя в годы Великой Отечественной войны и в наше время (три главы по 

выбору учителя). 

Теория литературы: образ автора в художественном произведении. Традиции устного народного творчества в 

литературе. 

Для самостоятельного чтения 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Армейский сапожник», «В тот день, когда 

окончилась война...», «О Родине», «Жестокая память» и другие стихотворения; Ч. Айтматов. «Ранние журавли». 

В. М. Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Дядя Ермолай» 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная и наивная тяга 

героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 



 

Для самостоятельного чтения 

 «Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин» и другие рассказы. 

Н.М. Рубцов Сведения о жизни поэта 

Для чтения и бесед 

«Русский огонёк», «О Московском Кремле», «Старая дорога», «Журавли», «Посвящение другу», «До конца». 

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в «личном», «частном». 

Для самостоятельного чтения 

«Во время грозы», «Жеребёнок» 

VI. Из зарубежной литературы  

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. Сведения о жизни драматурга. 

 Для чтения и бесед 

«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии как символ 

верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг другу. 

Теория литературы: трагедия как жанр драматургии. 

М. де Сервантес. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 



 

«Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и Санчо Панса. 

Дон Кихот — неумирающий образ мировой литературы. 

П. Мериме Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

Легенда «Черногородцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С. Пушкина «Бонапарт и черногородцы» 

«Конь Фомы II» в сопоставлении со стихотворением А.С. Пушкина «Конь» 

 

Для самостоятельного чтения (ко всему курсу) 

И. И. Лажечников. «Ледяной дом»;  

А. И. Герцен. «Сорока-воровка»; 

Н. А. Некрасов. «Саша», стихи;  

В. Г. Короленко. «История моего современника» ( в изд. для детей), «Без языка», «Слепой музыкант»;  

В. М. Гаршин. «Красный цветок»;  

Б. Л. Васильев. «В списках не значился», «Завтра была война»;  

А. Грин. «Бегущая по волнам», «Голос и глаз», «Алые паруса» 

Б.Л. Пастернак «Июль», «Снег идёт» и другие стихотворения; 

Е. А. Евтушенко. «Идут белые снеги...», «Речка тихая. Солнце сильное...» и другие стихотворения;  



 

Е. М. Винокуров. «Огонь», «Оркестр» и другие стихотворения; 

 И. А. Бродский. «Сонет», «Под вечер он видит, застывши в дверях. .» и другие стихотворения;  

У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете», сонеты; 

 Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в изд. для детей);  

К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам»;  

А. Доде. «Тартарен из Тараскона»;  

Т. Манн. «Маленький господин Фридеман»;  

Ж. Сименон. «Трубка Мегрэ», «Мегрэ и бродяга». «Мегрэ колеблется». 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Формы и средства контроля 

 

Виды контроля  В год 1 

триместр 

2 

триместр 

3 триместр  

Классные 

сочинения 

4 1 1 2 



 

Домашние 

сочинения 

1  1  

 

 

Темы для творческих работ (сочинений) 

Сочинение №1(классное) 

Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка» 

1. Становление личности Петра Гринёва под влиянием «благих потрясений». 

2. Образ Пугачёва в повести «Капитанская дочка». 

3. «Береги честь смолоду». Гринёв и Швабрин». 

4. Смысл названия повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

5. Образ Савельича в повести «Капитанская дочка». 

 

Сочинение № 2(домашнее) 

Николай Васильевич  Гоголя «Ревизор» 

1. Что такое хлестаковщина? Это явление уже достояние истории или оно характерно и для нашего времени? 

2.  Самый комический эпизод в «Ревизоре» 

3. Нравственные принципы чиновников города N, ваше отношение к ним. 

4.  Придуманная и реальная жизнь Хлестакова. 

 



 

Сочинение №3(классное) 

Иван Сергеевич Тургенева «Ася»  «Первая любовь». 

1. Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решимость. Сложность характера героинь. 

2. Образ «лишнего человека».  Драма рассказчика, обречённого на одиночество. 

3. В чём привлекательность тургеневских героинь для современного читателя. 

 

Сочинение № 4(классное) 

 Константин Георгиевич  Паустовский «Телеграмма» 

         1. Проблема истинной человечности в рассказе Паустовского «Телеграмма» 

         2. Жизненные факты и воображение писателя в рассказе Паустовского «Телеграмма» 

         3. Роль телеграммы в жизни человека (по рассказу Паустовского «Телеграмма») 

 

 

 

Сочинение №5(классное) 

Александр Трифонович Твардовский «Василий Тёркин» 

1. Русский солдат в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

2. Прославление воинского подвига в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

3. С какой целью автор поэмы «Василий Тёркин» постоянно подчёркивает «обыкновенность» своего героя? 

4. «Теркин - кто же он такой?» (По поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин») 

 

 

 



 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Беленький Г.И. Литература 8 класс. Методические советы. – М.: «Просвещение», 2003 

2. Беленький Г.И. Уроки литературы в 8 классе. Методические советы к учебнику-хрестоматии. – М.: «Мнемозина», 

2005 

3. Беленький Г.И. Читаем. Думаем. Спорим. Книга для самостоятельной работы учащихся по литературе. 8 класс. – 

М.: «Просвещение», 1996 

4. Козак О.Н. Литературные викторины. – С.- Петербург, «Союз», 2007 

5. Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические рекомендации для  учителя и 

учеников. 5-9 класс. – М., 1997. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Литература.  5 – 11 классы / под ред. Г. И. Беленького. – 4-е изд.,  

перераб. – М.: Мнемозина, 2009 

          7. Журнал «Литература в школе» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  литературы 8 класса 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 

• основные биографические сведения об авторах изученных произведений; 

• роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно-нравственного содержания в 

изображении характеров героев; 

• основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета, композиции художественного 

произведения; 

• некоторые особенности выражения авторского сознания (лирическое «я», рассказчик, роль «обрамления»); 

• средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); изобразительно-выразительные средства 

языка, особенности стихотворной речи; 



 

• родо-жанровые  особенности эпических, драматических и лирических произведений (рассказ, повесть, поэма, 

комедия, трагедия, лирическое стихотворение). 

В результате изучения литературы ученик должен  

уметь: 

• использовать элементы  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

• определять  сущностные характеристики  изучаемого объекта, самостоятельно  выбирать  критерии  для сравнения, 

сопоставления, оценки, классификации объектов; 

•  проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; отделять  основной 

информации от второстепенной; 

•  развернуто обосновывать суждения, давать определения; 

•  выбирать  вид  чтения в соответствии с поставленной целью; 

• владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

•    характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и индивидуальное, объяснять связь 

героев и событий в произведении; 

•    выявлять авторское отношение к изображаемому; 

•    пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения или их фрагменты; 

•     писать сочинения-рассуждения на доступную тему,  работать над отзывом  о самостоятельно прочитанном 

произведении с выражением своего отношения к героям и событиям. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 



 

 Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

Внеклассное чтение 

Введение.  2   

Устное народное творчество. Народные 

песни. 

4 1 1 

Русская старина. 6  1 

Литература XIX века. 30 5 3 

Литература конца XIX  -  начала XX 

века. 

6 1 2 

Литература XX века. 17 3 2 

Из зарубежной литературы. 1  1 

Повторение изученного 2   

Итого 68 9 9 

 



 

Н
ед

ел
я

 

№

  

Наименование разделов и         

тем 

Кол

-во  

час. 

 

Вид 

занятия 

Кале

ндар-

ные 

срок

и 

Факт

и 

чески

е 

сроки 

Прим. 

(причины корректи 

ровки дат) 

1 1 Искусство слова. Отличие 

художественной 

литературы от литературы 

научной. Художественный 

образ 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 2 Отличие художественной 

литературы от других 

видов искусства. 

Условность искусства 

1 урок    

2 3 Устное народное 

творчество. Народные 

песни. Исторические песни 

1 урок    

 4 Народные песни. 

Лирические песни 

1 урок    

3 5 Авторы и собиратели 

народных песен. К. Г. 

1 практикум    



 

Паустовский «Колотый 

сахар». Народная песня и 

литературное творчество 

 6 Из сборников авторских 

песен. В. Высоцкий. Б. 

Окуджава. 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

   

4 7 Русская старина. А. 

Толстой «Земля «оттич и 

дедич»». Люди древней 

Руси. «Житие 

преподобного Сергия 

Радонежского» Написано 

Епифанием Премудрым 

(Отрывки.Перевод на 

современный русский язык) 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 8 «Житие преподобного 

Сергия Радонежского» 

(отрывки). «Житие 

Аввакума, им самим 

написанное» (отрывки) 

1 урок    

5 9 «Житие Аввакума, им 

самим написанное» 

1 урок    



 

(отрывки). Для 

любознательных. Русские 

писатели о сочинениях 

Аввакума. Отрывок из 

романа Д. Л. Мордовцева 

«Казнь» 

 1

0 

А. С. Пушкин. О писателе. 

Пушкин в работе над 

материалами о 

Пугачевском восстании. 

Пушкин-прозаик. 

«Капитанская дочка» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

6 1

1 

«Капитанская дочка». 

Главы I–II. «Крушение 

иллюзий. На пути к 

познанию жизни» 

1 урок    

 1

2 

«Капитанская дочка». 

Главы III–V. «Крушение 

иллюзий. На пути к 

познанию жизни» 

1 урок    

7 1

3 

«Капитанская дочка». 

Главы VI–XII. «Сильное и 

1 урок    



 

благое потрясение» 

 1

4 

«Капитанская дочка». 

Главы II, VI–XII. «Сильное 

и благое потрясение» 

1 урок    

8 1

5 

«Капитанская дочка». 

Главы VI–XII. «Сильное и 

благое потрясение» 

1 урок    

 1

6 

«Капитанская дочка». 

Главы XIII–XIV. «В конце 

восстания. Финал» 

1 урок    

9 1

7 

Читать статью 

«Историческая правда и 

художественный вымысел 

в повести». Сообщения 

учащихся по вопросам 1–5, 

7 ко всей повести (каждый 

выбирает одно из заданий). 

1 Обобщение 

изученного 

   

 1

8 

Другие страницы прозы 

Пушкина. «Метель» 

1 Внеклассно

е чтение. 

   

10 1

9 

Пушкин «Метель». М. 

Цветаева. «Генералам 

1 Внеклассно

е чтение 

   



 

двенадцатого года» 

 2

0 

М. Ю. Лермонтов. Певец 

Родины и свободы. Лирика. 

«Кавказ», «Сосед», 

«Пленный рыцарь» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

11 2

1 

М. Ю. Лермонтов. Лирика. 

«Завещание». 

Художественный образ в 

лирике 

1 урок    

 2

2 

М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» 

1 урок    

12 2

3 

М. Ю. Лермонтов. Поэма                   

«Мцыри».Образ Мцыри 

1 урок    

 2

4 

«Мцыри» и устное 

творчество грузинского 

народа. Тема и идея 

художественного 

произведения 

1 урок    

13 2

5 

Н.В.Гоголь. Великий 

сатирик о себе. Гоголь о 

театре. Гоголь читает 

1 Изучение 

нового 

материала 

   



 

«Ревизора». «Ревизор». 

Предварительные 

замечания. Чтение комедии 

 2

6 

«Ревизор». Действие 

первое. «Порядки в 

уездном городе» 

1 урок    

14 2

7 

«Ревизор». Анализ 

Действия второго 

1 урок    

 2

8 

«Ревизор». Действие третье 1 урок    

15 2

9 

«Ревизор». Действие 

четвертое 

1 урок    

 3

0 

«Ревизор» Действие пятое 1 урок    

16 3

1 

«Ревизор». Конфликт и 

сюжет художественного 

произведения 

1 урок    

 3

2 

Персонажи комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор». Образы 

городничего и Хлестакова 

1 урок    



 

17 3

3 

Тема и идея комедии. 

Правда жизни и 

художественный вымысел 

в комедии. Общественное и 

литературное значение 

комедии. Язык комедии. 

Подготовка к сочинению 

по комедии «Ревизор» 

1 урок    

 3

4 

И. С. Тургенев. Поборник 

идей доброты и 

гуманности. К истории 

создания повести «Ася». 

Чтение начальных глав 

повести «Ася» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

18 3

5 

«Ася». Образ Аси. «Тайный 

психологизм» Тургенева 

1 урок    

 3

6 

«Ася». Образ господина 

Н.Н. в повести 

1 урок    

19 3

7 

«Ася». Итоги изучения 

повести. Высказывания 

критиков о ней 

1 Обобщение 

материла 

   



 

 3

8 

Л. Н. Толстой – художник, 

мыслитель, человек. 

Рассказ «После бала». 

История создания рассказа 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

20 3

9 

Анализ рассказа «После 

бала». Роль композиции 

художественного 

произведения в раскрытии 

его идейно-

художественного смысла. 

Л. Н. Толстой о смысле 

жизни. 

1 урок    

 4

0 

В. Г. Короленко. Человек с 

большим и сильным 

сердцем. Очерк «Парадокс» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

21 4

1 

Очерки «Парадокс», 

«Огоньки», «Мгновение». 

Русские писатели о 

Короленко.  

1 урок    

 4

2 

Повесть В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант». 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

   



 

22 4

3 

. И. А. Бунин. О писателе. 

Лирика 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 4

4 

И. А. Бунин. Лирика. 

Рассказ «Сверчок» 

1 урок    

23 4

5 

И. А. Бунин – прозаик. 

Анализ рассказа 

«Сверчок». Образ главного 

героя рассказа 

1 урок    

 4

6 

М. Горький. Певец света. 

«Песня о Соколе» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

24 4

7 

Анализ «Песни о Соколе» 1     

 4

8 

М. Горький. «Заветы отца» 

и другие «Сказки об 

Италии». 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

   

25 4

9 

А. Грин. О писателе. 

«Голос и глаз». 

«Победитель» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   



 

 5

0 

А. Грин. «Алые паруса». 1 урок    

26 5

1 

Н. А. Заболоцкий. О поэте. 

Лирика. «Я воспитан 

природой суровой…», 

«Журавли» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 5

2 

Н. А. Заболоцкий. Лирика. 

«Одинокий дуб». «Птичий 

двор», «Не позволяй душе 

лениться!..», «Некрасивая 

девочка», «О красоте 

человеческих лиц» и 

другие стихотворения по 

выбору учащихся и 

учителя. 

1 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

   

27 5

3 

К. Г. Паустовский. Мастер 

слова. Рассказ 

«Телеграмма» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 5

4 

Анализ рассказа К. Г. 

Паустовского 

«Телеграмма». Тема матери 

в литературе 

1 урок    



 

28 5

5 

А. Т. Твардовский. Поэт и 

гражданин. История 

создания поэмы «Василий 

Теркин». Глава 

«Переправа» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 5

6 

«Василий Теркин» (главы 

из поэмы). «О награде». 

«Гармонь». «Два солдата» 

1 урок    

29 5

7 

«Василий Теркин» (главы 

из поэмы). «Кто стрелял?». 

«Смерть и воин» 

1 урок    

 5

8 

«Василий Теркин» (главы 

из поэмы). «От автора». 

Современники о поэме 

Твардовского 

1 урок    

30 5

9 

 В. М. Шукшин О 

писателе. «Дядя Ермолай». 

«Солнце, старик и 

девушка» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

 6

0 

Рассказ «Микроскоп». 

Особенности героев и 

1 урок    



 

рассказов В. М. Шукшина 

31 6

1 

Н. М. Рубцов. Лирика. 

«Русский огонек», «О 

Московском Кремле», 

«Старая дорога» 

1 урок    

 6

2 

Н. М. Рубцов. Лирика. 

«Журавли», «Посвящение 

другу». «До конца…». 

Стихотворения поэта по 

выбору учащихся 

1 урок    

32 6

3 

Уильям Шекспир. О 

драматурге. О театре 

времен Шекспира. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

2 Изучение 

нового 

материала 

   

 6

5 

«Ромео и Джульетта». Для 

любознательных. Из 

высказываний о Шекспире 

1 урок    

33 6

6 

Художественная 

литература, ее особенности 

и значение. Произведение 

художественной 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения

   



 

                     

                               ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

  литература для учителя: 

 

1. Литература. Начальный курс. 8 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под 

редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2011. 

литературы как 

художественное единство 

. 

34 6

7 

Роды и виды литературы. 

Основные средства 

эпического изображения. 

Художественная речь 

Изобразительно- 

выразительные средства 

художественной речи. 

Стихотворная речь 

1 Урок обоб-

щающего 

повторения

. 

   

 6

8 

Итоговый урок. Список 

книг для чтения летом 

 урок    



 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: 

Мнемозина, 2009.  

3. ЦОР по всем темам  

4. Г.И. Беленький. Методические советы "Литература. 8 класс". – М.: Мнемозина, 2010. 

 

      литература для учащихся: 

 

1. Литература. Начальный курс. 8 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. 

/Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2013 г. 

 

 

Приложение №2 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

• ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 



 

• ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

• ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5» 

• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 



 

Отметка «3» 

• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 

• работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта. 

  

Баллы  Критерии и уровни 

 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится  к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного количества подходящих 

источников 



 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр подходящих 

источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства относительно подходящие, но 

недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного анализа, использованы 

элементы творчества 

10  Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ недостаточно глубокий, 

использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 



 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 

 

Таблица  2.  Критериальное оценивание доклада 

 

 

Баллы Критерии и уровни 

 

 Качество доклада 



 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в полном объёме.  

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно полно, но речь 

неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её результаты; основные 

позиции проекта аргументированы; убедительность речи и убеждённость оратора.  

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; межпредметные связи не 

отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; межпредметные связи не 

отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог удержать 

внимание аудитории в течение всего выступления; использованные наглядные средства не раскрывают 

темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент выступления; но отсутствует 

культура речи, не использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, использовались наглядные 



 

средства, но не выдержан регламент выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение 

всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией;  использовались наглядные 

средства; регламент выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось внимание 

аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не стремиться раскрыть через 

ответы сильные стороны работы, показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы,  стремится использовать 

ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт,  не готов к дискуссии.    

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с оппонентами в 

некорректной форме  

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, легко вступает с 

оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, 

доброжелателен, легко идёт на контакт. 



 

 

Таблица  3  Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

    

Баллы Критерии и уровни 

 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 



 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы  

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме  

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации  

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 



 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

 Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор,  а элементы системы. Если исключить 

хотя бы один элемент, система учебной деятельности рассыплется, и, следовательно, проект не может быть 

выполнен.    

 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

6. 86 - 100 баллов - «5» 

7. 70 - 85 баллов - «4» 

8. 50 - 69 баллов –«3» 

 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка учебного проекта 

должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки); 

-отказ от работы в группе (= нет коммуникации). 



 

   Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания позволяет снять 

субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект выставлены, ученику следует дать 

возможность поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и 

почему (непонимание, неумение, недостаток информации и т.д.);  если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог этого успеха. Важно, 

что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и других. 
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