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Пояснительная записка 

 

1. Основа рабочей программы: 

 1. Рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования слабовидящих обучающихся разработана в соответствии с: 

 требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

  2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.2.3286-15») 

  3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

   Рабочая программа учебного предмета  «Литература» составлена с учётом  примерной 

Программы по учебному предмету   «Литература», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, на основе авторской 

Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2014), 

рекомендованной Министерством образовании и науки РФ, и  учебника В.Я Коровиной и 

др.(М.: Просвещение, 2014) ) и в соответствии с основной образовательной программой 

ООО и учебным планом ГКОУ «Специальная школа- интернат №18». 

 Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 8 класса. 

 Уровень изучения  - базовый. 

 

Цели и задачи курса литературы в 8 классе 
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 

оценивать 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 

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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 ; 

 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 внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 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. 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих  целей, обеспечивающих 

реализацию  

личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению 

 

 



2. Общая характеристика предмета    

             Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика 

учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Линейный курс литературы в 8 классе строится на историко-литературной основе 

(древнерусская литература, литература 18 века, литература первой половины 19 века). В 8 

классе активизируется связь курса литературы с отечественной и мировой историей идёт 

углубление понимания содержания произведения в контексте развития общества в целом, 

активнее привлекается мемуарная, справочная, критическая литература, исторические 

документы. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — связь героев 

художественного произведения и автора с эпохой, историческими событиями . 

 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на 

уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 выполнение контрольных работ и письменных ответов на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; 

 творческая работа по иллюстрации к произведению или портрету писателя; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 



 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с контингентом 

учащихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрительного анализатора. 

Соответственно, знания об окружающем мире такие учащиеся вынуждены получать 

посредством оставшихся органов чувств, что изначально усложняет как индивидуальную, 

так и совместную работу учителя и ученика. Например, при изучении нового материала 

ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его восприятия и закрепления. В то же 

время обществом перед школой поставлена задача по успешной социализации 

выпускников с ОВЗ. В связи с этим программа по русскому языку составлена так, чтобы 

оптимизировать работу учащихся над учебным материалом , дать возможность 

компенсировать психические и физические затраты детей с ОВЗ по восприятию новых 

знаний.  

Скорректированная рабочая программа с учетом изложенных выше особенностей 

обучающихся позволит привести в систему получаемые ими знания, яснее видеть цель и 

результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основным условием правильной 

организации учебного процесса является его генерализация и выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения. Особое внимание уделяется 

тактильному исследованию учащимися различных объектов, подробному их описанию на 

различных уровнях воспроизведения.   

В данную программу были внесены изменения в соответствии с учебным планом ГКОУ№ 

18» соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

3. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год.                 

    

4.Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании 

Рабочей программы: 

Nп/п Изменение Обоснование 

1 Количество часов, отведённых на 

изучение предметов в неделю, 

увеличено за счет вариативной части 

учебного плана ГКОУ №18. 

Учёт темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся, соблюдение регламента 

тактильных и зрительных нагрузок 

2 Учебно- методическое и 

программное обеспечение  

(учебники, специальный 

дидактический материал) 

Обучение слабовидящих детей базируется 

на использовании слухового, осязательного, 

зрительно- осязательного восприятий.  

3 Непрерывная зрительная нагрузка во 

всех классах школы- интерната 

составляет 5-10 минут 

В зависимости от индивидуальных 

рекомендаций врача офтальмолога, 

указанных в листах здоровья 

4 Использование  наглядного 

материала и  инновационного 

Сохранение и поддержка остаточного 

зрения, создание на уроках коррекционно- 



оборудования, предназначенного 

для обучения слабовидящих 

обучающихся. 

развивающих условий, снятие тактильного 

и зрительного напряжения 

5 Домашние задания даются 

обучающимся с учётом их 

индивидуальных возможностей 

Обусловлено своеобразием развития 

обучающихся 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слабовидящих учащихся. 
     Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной 

программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие 

особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

Цели  образовательно-коррекционной работы: 
создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного общего образования слабовидящими обучающимися по итоговым 

достижениям, полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие 

школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Постановка коррекционных задач:  
-Развитие способности ученика устанавливать соотношение между предметами  

-Формирование способностей к классификации и обобщению, способности 

классификации образной информации  

-Формирование восприятия, узнавания, распознавания единицы образной информации, 

узнавание предметов по их частям:  

-Формирование способности ученика выполнять в уме простые операции: используя  

-Развитие способности использования хронологической последовательности (какое 

событие произошло раньше (позже) –  

-Развитие навыков контроля и самоконтроля в учебной деятельности; 

-Формирование навыков соотнесения учебной и познавательной деятельности с 

ориентировкой в пространстве, самоконтролем и регуляцией поведения; 

-Формирование навыка - устанавливать существенные связи между предметами, 

процессами и явлениями; 

-Формирование, совершенствование зрительного поиска элементов для создания 

символического изображения (работа с изображениями, макетами, картами) 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, восприятия, воли, 

воображения, психических состояний, личностных особенностей): 
-Совершенствовать ориентацию в микро- и макро – пространстве; 

-Совершенствовать основные сенсорные эталоны (цвета, яркости, контраста- для 

учащихся с остаточным зрением, контура, формы, величины); 

-Развивать связь восприятия с прошлым опытом. Совершенствовать влияние 

накопленного зрительного опыта на процессы восприятия; 

-Формировать смысловую память (способность запоминать связную по смыслу 

информацию);  

-Учить осмыслению и сопереживанию происходящему; 

Формировать творческое восприятие и воображение; 

-Расширять зону актуального развития ребенка, учить справляться с заданиями разной 

степени сложности; 

-Расширять опыт межличностного общения в урочной деятельности; 

-Формирование, развитие личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, 

ответственного отношения к делу, стремления к положительному результату, быть 



организованным, обладать навыками планирования трудовых действий и действовать в 

соответствии с планом; 

-Учить соотносить изображение с реальными объектами по силуэтному и контурному 

изображению; 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 
-Формировать способность ученика подбирать слова по заданному формальному признаку  

-Формировать способность понимать смысл незнакомых слов; 

-Формировать способность называть предметы своими именами 

-Систематически работать над расширением терминологического словаря по предмету; 

-Формировать слуховое восприятие текста; 

-Учить детей конструировать предложения различной степени сложности иупотреблять 

их в связной речи; 

-Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, выделение 

частей в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать вводную и 

заключительную части текста; 

-Формировать навык редактирования текста с целью совершенствования его содержания, 

В методических приёмах, используемых на уроках: 
-сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, 

выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для обучающихся с 

остаточным зрением,  и подробным комментарием учителя; 

-при рассматривании натуральных объектов, приборов учителем используется 

специальный алгоритм подетальные рассматривания, который постепенно усваивается 

учащимися; 

-оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике, картах; 

-при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, коррекции образов, расширения кругозора учащихся. 

-чаще используются аудиопособия; 

В коррекционной направленности каждого урока:  
проводятся подбор или разработка дидактического материала с учетом особенностей 

учащихся –перфокарты, схемы, карточки; соблюдаются требования специальной 

коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании 

технических средств. 

  При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования: 
-проводить смену деятельности учащихся; 

-следить за осанкой; 

-чередовать слуховую и тактильную нагрузки;  

-чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

-заменять теоретическую часть практической работой;  

-обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных пособий 

При работе с иллюстрациями, макетами и с наглядными пособиями - тематические 

картины, иллюстрации, портреты путешественников, географические карты или для 

рассматривания мелких деталей  

-используются рельефные изображения; 

-не используются объекты с большим количеством мелких деталей; 

-осмотр объектов сопровождается словесным описанием, который помогает подетально -

формировать учащимся целостный образ. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание, адаптированная программа составлена в расчете на обучение 

слабовидящих детей в основной школе в 8 классе.  



 

5 Содержание предмета. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Разделы курса Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество. 10 

Древнерусская литература. 2 

Русская литература XVIII века. 7 

Русская литература XIX века. 66 

Русская литература XX века. 40 

Зарубежная литература. 

Итоговый контроль 

9 

1 

 

   ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 



Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (10ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 



P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (8 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В. Гоголя. 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 



P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чте¬ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (2ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Контрольная работа по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

«Человек в футляре». 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 



P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви».(1ч) 

Александр Александрович Блок (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

«На поле Куликовом». 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 



Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (1 ч) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (2ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 



Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (1 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Годовая контрольная работа по литературе в формате ГИА. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 
Уильям Шекспир (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и пись¬менный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ + резерв (3 ч) Требования  к уровню подготовки. 

 

Обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 



оценка информации 
Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

         КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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. 

 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: 
1. 86 - 100 баллов - «5» 

 2        70 - 85 баллов - «4» 

3         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 

 

 

 

      Рабочая  программа рассчитана на применение следующего учебно-методического 

комплекса: 

Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

1. Учебник: Литература. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электр. 

носителе. В 2 ч. Ч. 1, 2 /  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский/; 

под ред. В.Я. Коровиной.- М.:«Просвещение», 2014.- 416 с. 

2. CD-диск «Фонохрестоматия 8 класс» к учебнику Коровина В.Я. Литература: 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. (1, 2 часть) М.: Просвещение, 2014. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. 

В.       Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

       Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-9 класс / Сост. Л.В. Антонова. 

– М.:     ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

1. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: 

МККК – 160 с. 

 

 



 

 9.  Календарно-тематическое планирование                                                                

 

 

 

№ 

урок

а 

Разделы     

                                        

 

Темы   уроков 

1  Введение 

 

Фольклор как 

отражение народного 

сознания 

Древнерусская  

литература  

 Литература как искусство слова 

2  Литература и другие виды искусства 

3  Лирическая песня как жанр народной поэзии 

4  Исторические песни. 

5  Предания как исторический жанр древнерусской 

литературы «О покорении Сибири Ермаком» 

6  Люди Древней Руси 

7  Обрядовые песни народа 

8  Житие  как жанр древнерусской литературы 

9  Особенности содержания и формы жития. Житие 

«Повесть о жизни и храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского» . 

10  
 

Работа с текстом жития. Чтение  отрывков из 

произведения 

11   Личность Невского. 

12   

Литература VIII века. 
.  

 

«Повесть о Шемякином суде» как сатирическое 

произведение 18 века. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

13  Зачетный  урок по древнерусской литературе. 

14  

 

Краткая история жизни и творчества. 

Комедия «Недоросль». История создания. Сатирическая 

направленность комедии «Недоросль». Понятие о 

классицизме. 

15   Проблема воспитания истинного гражданина. Признаки 

классицизма в комедии 

16  Понятие о романтизме и классицизме. 

17  Басни И.А .Крылова. «Лягушки, просящие царя»,  

18   «Обоз» Высмеивание пороков 

19   Урок- концерт по басням И. Крылова. 

20  Из рус. литер. 19 

века. К.Ф. Рылеев  

А.С. Пушкин.  

Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с рус. 

историей. Образ Ермака Тимофеевича. Характерные 

особенности жанра. 

21  Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «К…»(«Я помню 

чудное мгновение…»), «19 октября». Их основные темы и 

мотивы 

22    Особенности поэтической формы 

23  Лирика поэта. Основные темы. 

24  А.С .Пушкин  на Кавказе. 

25  Стихи о Кавказе. 

26  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Историческая основа 

повести. Композиция. Жанр 

27  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Гл.1 Формирование 

личности П. Гринева «Я рос недорослем». 



28  Первая встреча с Пугачевым.2гл. 

29  Гринев в Белогорской  крепости.3гл. 

30  «Русское семейство» Мироновых.   Анализ 4-5 глав 

31  Гринев и Швабрин. Проблема чести и достоинства, 

нравственности поступка. Сравнительная 

характеристика  гл .6 

32  Гринев и Маша Миронова. Нравственная красота 

героини. Гл.4-7 

33  Изображение народной войны и ее вождя Емельяна 

Пугачева  

34   Взаимоотношения Гринева и Пугачева. 

35  Отношение автора и рассказчика к Пугачевскому 

восстанию. Гл.8-9. 

36  Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, 

чести и долга. 10-14 

37  Углубление понятия о художественном образе-характере.  

38  Становление  личности под влиянием «благих 

потрясений». 

39  Р. р. Подготовка к классному сочинению по повести А.С 

.Пушкина «Капитанская дочка». 

40  Р.р. Обучающее сочинение по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка 

41  
 

А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести. 

42  

 

Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и фантастических образов, 

эпилога. 

43  Зачетный урок по творчеству А.С ,Пушкина. 

44   Внеклассное  чт. «Повести Белкина»(по выбору) 

45  М.Ю. Лермонтов. Жизнь, творчество..  

46  Воплощение исторической темы в творчестве 

47  Стихотворения «Узник», «Пленный рыцарь». 

Символический образ тюрьмы в лирике поэта. 

48  Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

49  Поэма «Мцыри». История создания, особенности 

композиции. 

50  Идейное содержание поэмы. Образ Мцыри в поэме. 

Художественное своеобразие поэмы. 

51  Творческая работа по поэме М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

.Образы-символы в поэме. 

52  Анализ эпизода поэмы по выбору уч-ся 

53   Внеклассное  чт. «Демон» Знакомство с поэмой. 

54  Н.В. Гоголь Н.В .Гоголь – писатель- сатирик. 

55  Комедия «Ревизор». История создания. Идейный замысел 

и особенности построения комедии. 

56   «Ревизор». Действие первое. Страх перед «ревизором» как 

основа развития комедийного действия. 

57  Разоблачение нравственных и социальных пороков 

человечества в комедии «Ревизор». 

58  Мастерство речевых характеристик (д.2-3) 

59  Общечеловеческое значение характеров комедии.. 



60  Образ Хлестакова 

61  Мастерство Гоголя-сатирика. 

62  Белинский о комедии «Ревизор». Хлестаковщина 

63  Практическая работа по комедии «Ревизор». Контрольное 

тестирование. 

64   «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании. 

65  Образ «маленького человека» в литературе. Духовная 

сила Башмачкина и его противостояние бездушию 

общества. 

66   Р .р. Обучающее сочинение по комедии «Ревизор» 

67   Р. р. Обучающее сочинение по комедии «Ревизор» 

68  Иван Сергеевич 

Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. 

Тургенев как пропагандист русской литературы 

69  

 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы 

выражения авторской позиции. 

70  
 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие 

представлений). 

71  

 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

72  М.Е. Салтыков- 

 

Щедрин. 

Анализ отрывка из «Истории одного города»: «О корне 

происхождения глупцов» 

73  Художественно-политическая сатира на общественные 

порядки. Средства создания комического в произведениях 

74  Н.С. Лесков  «Старый гений». Нравственная оценка героев 

произведения. Отношение автора к России 

75  Л. Н. Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Картины родной 

природы  

 

Слово о писателе. «После бала». Жизненные источники 

произведения 

76  Контрастное построение рассказа как способ выражения 

его идеи. Толстой в Казани 

77  Прием контраста, раскрывающий идею рассказа, - способ 

эмоционального воздействия на читателя. Иван 

Васильевич и полковник. 

78  «После бала». Мысль автора о моральной 

ответственности человека за жизнь окружающего 

общества и свою судьбу в произведении. 

79  Учимся стилизации. Страницы из дневника (сочинение по 

рассказу «После бала») 

80  Л.Н. Толстой на Кавказе. 

81   Внекл .чт. Нравственные проблемы повести Л.Н. 

Толстого «Отрочество». 

82  Стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова о природе. 

83  Состояние души лирического героя, чувство родной земли 

в пейзажной лирике 



84  А.П. Чехов  Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье..  

85  Психологизм рассказа. 

86  Краткий анализ трилогии «Человек в футляре». 

87  
И.А. Бунин 

 Слово о писателе. Проблемы любви и счастья в рассказе 

«Кавказ». 

88 

 

 А.И. Куприн. Жизнь. Творчество. Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье в рассказе 

«Куст сирени».  

89  Понятие о сюжете и фабуле. 

90  Урок-диспут «Что значит быть счастливым?» 

91 

 

 М. Горький « Челкаш». Образы босяков. Понятие об 

экспозиции. 

92  Творческая работа. Сравнит. характеристика двух героев 

(по рассказу « Челкаш») 

93  А.А. Блок  Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «На 

поле Куликовом». 

94  Образ Родины в поэзии А. Блока. 

95  С.А. Есенин  Слово о поэте. Историческая тема в творчестве. 

«Пугачев». 

96  Образ предводителя восстания. Понятие о драматической  

поэме 

97   Внеклассное чтение .Стихи о Родине, природе. 

98  М.А. Осоргин. Жизнь. Творчество. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне». 

99  И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание 

о пути к творчеству. 

100  Журнал «Всеобщая история», обработанная «  

Сатириконом» (отрывки). 

101  Сатирическое изображение исторических событий 

102  
 

Тэффи. »Жизнь и воротник». Человеческое  «активное 

«поведение неодушевленных предметов. 

103   М. Зощенко. »История болезни». Что высмеивает автор? 

104  А.Т. Твардовский  

 

 

 

 

 

 

 

Стихи поэтов о В.О. 

войне  

 Слово о поэте. История создания. Композиция поэмы 

«Василий Теркин». Теркин – олицетворение 

национального характера. 

105  Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема большой 

и малой Родины.  

106  Анализ главы «Переправа». 

107  Народно- поэтическая основа, героика и юмор в поэме. 

Характеристика Теркина. 

108   (А. Ахматова,  В. Самойлов,  М.    Джалиль  «Не преклоню 

палач колен перед тобою..» и др. 

109  
 

М. Исаковский «Катюша» ,»Враги сожгли  родную хату». 

Судьба стихотворений. 

110   Стихи Б. Окуджавы, Л. Ошанина. 

111  А. Платонов.  «Возвращение». Возвращение к человечности, 

состраданию. 



112  В.П. Астафьев. Тема детства в творчестве писателя. «Фотография, на 

которой меня нет».  

113  Жизнь сибирской деревни в 30-е годы, чистота отношений 

между людьми, отзывчивость на добро 

114   «Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

писателей» 

 

 

 

 

 

Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе 

 

Поэты русского 

зарубежья о Родине 

 

 

 

Б. Васильев .»А зори здесь тихие» Обсуждение содержания 

книги. 

115  Героизм девушек. 

116 

 

 Р. р. Сочинение «Бессмертный полк- неугасимая память 

народа» 

117  Р. р. Сочинение «Бессмертный полк- неугасимая память 

народа.» 

118  Конкурс стихов о В. О. войне. 

119  Урок- концерт «Дорогами войны» 

120  И. Анненский» Снег» ,Д. Мережковский. »Родное» 

121  Н. Заболоцкий, Н. Рубцов 

122  Современные поэты о Родине, о себе. 

 

 

123  Н. Оцуп, З. Гиппиус, И. Бунин 

124 

 

 Стихи ставропольских поэтов о родной земле. 

125  Стихи кавказских поэтов о своей земле. 

126   Литература и история 

127 

 

 Зарубежная  

литература 

 

 В. Шекспир «Ромео и    Джульетта». Вечные проблемы в 

трагедии. Конфликт живого чувства и предрассудков 

128   «Ромео и Джульетта». Трагедия произведения эпохи 

Возрождения.. 

129  Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

130  Жизнь и творчество Дж. Свифта. «Путешествие 

Гулливера» (чтение глав из романа). 

131  «Путешествие Гулливера»           чтение глав из романа). 

132  Жизнь и творчество Вальтера Скотта. «Айвенго» как 

исторический роман. 

133  Чтение глав романа 

134  Чтение глав романа 

135  Литературный брейн-ринг. 

136   Итоговый урок. Задание на лето. 

 

 

 

 


