
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями, 

далее – ФГОС ООО);   
 Федеральная образовательная программа основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г.№370); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников, утвержденный приказом  

Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858; 

 Учебный план МБОУ «Большеелгинская средняя общеобразовательная школа» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2023-2024 

учебный год, утвержденный приказом № 58 о/д от 28.08.2023 года; 

    Годовой календарный учебный график  МБОУ «Большеелгинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2023-2024 учебный год, утвержденный приказом   № 59 

о/д от 28.08.2023 года; 

    Устав МБОУ «Большеелгинская СОШ»; 

    Положение о рабочей программе МБОУ «Большеелгинская СОШ» 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Литература в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение литературы  отводится в 8  

классе 68  ч. (2 ч. в неделю). Рабочая программа рассчитана на 68 ч. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание примерной программы  по литературе 

 под ред. В.Я. Коровиной. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс 

(базовый уровень). 11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2013 и на учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В. П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин; под ред. В. Я. Коровиной.  – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

Развитие речи: 11 ч.  

Внеклассное чтение: 6 ч.  

Сочинения: 9 с. 

Контрольная работа: 3 ч.  

Форма промежуточной аттестации: тестирование 



 

 

 

Цели и задачи курса 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов.  Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 

школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и 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, основанный 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 её, 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 указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного 

произведения; 



 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности, развитие 

способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствование умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

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 в том, чтобы познакомить 

обучающихся 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); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 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 её источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ : итоговая контрольная работа 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Личностные результаты: 

• личностное самоопределение - совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• толерантность как осознание, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы). 

II. Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



 

• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• умение планировать пути достижения цели; 

• умение при планировании достижения цели самостоятельно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• умение устанавливать целевые приоритеты; 

• умение сознательно регулировать эмоциональное состояние; 

2. Коммуникативные УУД: 

• умение работать как индивидуально, так и в группе; 

• умение организовать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• умение осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

• умение следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества. 

3. Познавательные УУД: 

• умение обобщать понятия, осуществлять сравнение; 

• умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• умение делать умозаключение (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

• умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• умение самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность: видеть 

проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий; организовывать исследование с целью проверки гипотез; структурировать текст; 

делать выводы; 

• умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• владение основами просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового чтения. 

III. Предметные результаты: 



 

1. В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• 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, 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям мировой литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

3. В коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие текста; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог на литературоведческую тему; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

4. В эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведения литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: 

- формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 



 

 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: 

- находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной информации; анализировать и  

 

 

интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и 

оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения». 

 

 

Содержание  учебного предмета 
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).  Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 
         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). 

Из древнерусской литературы.( 2 ч) 
         Из «Жития Александра Невского».  Защита 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 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 

 Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений). 

 Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века.( 3 ч) 
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

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

воспитания истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века.( 33 ч) 
         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец. 

 Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

 Мораль басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 

тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков: 

 самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

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

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе. 

 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 песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

          

 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин. 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 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). 

         Роман «Капитанская дочка».  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 Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

 Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные 

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

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и 

закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. 

 Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика 

чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о 

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

 Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение 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. 

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

представлений). 



 

         «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. 

          

 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «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). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«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). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  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. 

Поэзия родной природы.  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...». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

 История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века.( 21 ч) 
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-

рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

 Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

 Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  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 Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

 Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 
         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»(отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. 



 

 Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

 М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

        

 

  «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «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.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни 

писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою 

Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка 

о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 

другие.  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-

воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «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). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

         И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

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

«Встреча», «Привет, Россия...». 
         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

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

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

Из зарубежной литературы.( 7 ч) 
         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер 

– великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 



 

и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство 

Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». 

 Сатира на государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «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. 

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
№ Раздел Коли

честв

о 

часов 

Из них на 

развитие 

речи, 

ч. 

Из них на 

внеклассное чтение, 

ч. 

Сочи- 

не- 

ния 

1. Вводный урок 1 - - - 

2. Устное народное творчество 2 - - - 

3. Из древнерусской литературы 2 - - - 

4. Из русской литературы XVIII 

века 

3 1 - 1 

5. Из русской литературы XIX 

века 

33 4 3 4 

6. Из русской литературы XX 

века 

21 6 2 4 

7. Из зарубежной литературы 7 - 1 - 

8. Заключительный урок 1 - - - 

12. Итого 70 11 6 9 

 

Модуль «Школьный урок» для ООО 

 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне основного 

общего образования предполагает:  

1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 

рабочего места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 



 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 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; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел. Тема урока Кол

иче

ство 

час

ов 

Дата 

проведе

ния 

Приме

чание 

 Введение. (1 ч)    

1 Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся.. 

1 1.09  

 Устное народное творчество.( 2 ч)    

2  Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические 

песни «В тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по улице 

метелица». Хороводные и лирические песни.  Исторические 

песни «Пугачёв в темнице», «Пугачев казнён». Частушка как 

малый жанр. Её тематика и поэтика. Особенности 

художественной формы фольклорных произведений 

1 5.09  

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

Особенности содержания и художественной формы 

народных преданий. 

1 8.09  

 Из древнерусской литературы.(2 ч)    

4  Житийная литература как особый жанр древнерусской 

 литературы. «Житие Александра Невского».           

(фрагменты). Защита русских земель от врагов и бранные 

подвиги Александра Невского. Особенности содержания и 

формы воинской повести и жития. 

1 12.09  

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

1 15.09  

 Из литературы ХVШ века.( 3 ч)     

6 Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. 

Речевые характеристики главных героев как средство 

1 19.09  



 

создания комического. 

7 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического 

произведения. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

1 22.09  

8 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе 18 века» 

1 26.09  

 Из литературы ХIХ века .( 33 ч)    

9 И. А .Крылов. Слово о баснописце. Басня «Обоз». 

Историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных пороков 

1 29.09  

10 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова – 

журналиста, музыканта, писателя, философа.  

1 3.10  

11 К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с русской историей. Тема  расширения 

русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева 

и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

9 октября - Всероссийский день чтения (Отмечается с 

2007 года после принятия Национальной программы 

чтения.) 

1 6.10  

12 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина 
1 10.10  

13 А. С. Пушкин. «История Пугачёвского бунта»     (отрывки). 

История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и автора. 

1 13.10  

14 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 
1 17.10  

15 Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 
1 20.10  

16 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 
1 24.10  

17 Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом 

труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 
1 27.10  

18 Р/р. Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. Особенности композиции, 

фольклорные мотивы. Понятие о романе и реалистическом 

произведении.  Подготовка к домашнему сочинению. 

1 7.11  

19 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и 

исторической теме в литературе. Стихотворения «Туча», 

«К***» («Я помню чудное мгновение…», «19 октября». Их 

основные мотивы. Особенности поэтической формы. 

1 10.11  

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

судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга. Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и фантастических образов, 

эпилога. 

1 14.11  

21 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1 17.11  



 

22 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической 

темы в творчестве Лермонтова. 
1 21.11  

23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в монастыре. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

1 24.11  

24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний 

природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы. Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы. 

1 28.11  

25 Р/р. Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 
1 1.12  

26 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, 

исторической теме в художественном творчестве. 

Исторические произведения в художественном творчестве. 

1 5.12  

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и её первой 

постановки. «Ревизор» в оценке современников. 

День рождения Н.А. Некрасова 

1 8.12  

28 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Развитие 

представлений о комедии, сатире и юморе. 

1 12.12  

29 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина 

как нравственное явление. 
1 15.12  

30 Р/р. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, кульминации , 

истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 19.12  

31 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила 

героя и его противостояние бездушию общества. 

1 22.12  

32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании. 
1 26.12  

33 М.Е Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе. 

 «История одного города». Художественно- политическая 

сатира на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа. Образы 

градоначальников. Средства создания комического. Ирония, 

сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

1 29.12  

34 Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного 

города» (отрывок)..Подготовка к домашнему сочинению. 
1 9.01  

35 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 12.01  

36 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Развитие понятия о рассказе. 

Художественная деталь как средство создания 

художественного образа. 

1 16.01  

37 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. 

Главные герои. Идея разделённости двух Россий. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

1 19.01  

38 Мастерство Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний 

монолог как приемы изображения внутреннего состояния 

1 23.01  



 

героев. Психологизм рассказа. 

39 Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 
1 26.01  

40 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А А. Фета 
1 30.01  

41 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. 

Пушкина 

1 2.02  

 Из литературы ХХ века.( 21 ч)     

42  И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 
1 6.02  

43 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». Представления  о любви и счастье 

в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

1 9.02  

44 Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка к 

домашнему сочинению. 
1 

 

13.02  

 

45 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ России  и её истории. 

Обучение выразительному чтению. 

1 16.02  

46 С. А .Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

1 20.02 

 

 

47 Р. Р.Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. 
1 

 

27.02  

48 Р/р. Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка 

к сочинению 

1 1.03  

49 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина 
1 5.03  

50 И. С. Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. 
1 12.03  

51 Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о прошлом и 

современности. Тэффи «Жизнь и воротник», М. М. Зощенко 

«История болезни» 

1 15.03  

52 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне». 

21 марта - Всемирный день поэзии (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

1 19.03  

53 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». 

Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы современниками. 

1 22.03  

54 Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина. Правда о войне в поэме 

Твардовского. 

2 апреля - Международный день детской книги 

(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге — 

IBBY.) 

1 2.04  

55 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 1 5.04  



 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство 

Твардовского в поэме. 

56 А. П .Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной 

жизни в рассказе «Возвращение» Нравственная 

проблематика и гуманизм в рассказе. 

1 9.04  

57 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», А .Фатьянов «Соловьи», Л 

.Ошанин «Дороги» 

1 12.04  

58 В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение военного 

времени в рассказе. Развитие понятия о герое-

повествователе. 

1 16.04  

59 Сочинение «Великая Отечественная война в литературе ХХ 

века» 
1 19.04  

60 Написание сочинения 1 29.04  

61 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. 

1 23.04  

62 Русские поэты о Родине, родной природе. . Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. 

1     26.04 

 

 

 Из зарубежной литературы.( 6 ч)     

63 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Поединок семейной вражды и любви. «Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. День воинской 

славы России. Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32– ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

1 

 

30.04  

64 Сонеты Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

знатью»,  «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

1 3.05  

65 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).Сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

1 7.05  

66 Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 
1 10.05  

67 Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» 

как сатира на государственное устройство общества. 
1 14.05  

68 В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический 

роман. 
1 17.05  

 Повторение пройденного 2  

69 Контрольная работа 1 21.05 

70 Заключительный урок. Повторение: Литература и история 

в произведениях, изученных в 8 классе .Что читаем летом. 

1 24.05 

 



 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение учебного процесса 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Литература для учителя. 
1.«Литература 8 класс» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-

частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 

2017 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

 

 

 

 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5.«Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: 

ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

 

Литература для учащихся 
1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 

20157г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

 

3. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

4. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 

1. http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

3. http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».  

4. http://www.slovari.ru Электронные словари. 

5. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

7. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9.  http://school-collection.edu.ru  Каталог единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

10. http://fcior.edu.ru  Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра 

11. http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет 

12. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

13. http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки РФ 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/


 

15. http://www.informatika.ru ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

16. БиблиоГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

№ 

урока 

Виды работы Источники  

8 Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» 

 

19 Р/р.Гуманизм и историзм А. С. 

Пушкина в романе «Капитанская 

дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. 

Особенности композиции, 

фольклорные мотивы. Понятие о 

романе и реалистическом 

произведении.  Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

21 Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

Е. Л. Ерохина «Литература. 8 класс. 

Тесты. К учебнику В. Я. 

Коровиной» 

25 Р/р.Обучение сочинению по поэме 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

 

30 Р/р. Особенности композиционной 

структуры комедии. Специфика 

завязки, развития действия, 

кульминации , истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

35 Контрольная работа по творчеству 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Е. Л. Ерохина «Литература. 8 класс. 

Тесты. К учебнику В. Я. 

Коровиной» 

52 Контрольная работа по творчеству 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина 

Е. Л. Ерохина «Литература. 8 класс. 

Тесты. К учебнику В. Я. 

Коровиной» 

59-60 Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе 

ХХ века» 

 

 

Критерии оценивания 
Нормы оценок сочинений, письменных работ: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

http://www.informatika.ru/


 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

 

 

 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

 

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы) . 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 

орфографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

   Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 

орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 



 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются 

с помощью учителя. 

 

 

 

«4» 

Раскрыто основное содержание материала. 

Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

Ответ самостоятельный. 

Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное нарушение 

последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 

Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не всегда 

последовательно. 

Не дано определение понятий. 

Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся 

свои примеры. 

Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

Если ученик правильно отвечает  

на 50-69% вопросов, то получает оценку «3», 

70-89% правильных ответов – оценка «4», 

90-100% правильных ответов – оценка «5». 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по творчеству АС.Пушкина 

1. Прочитайте портретные описания героев произведения А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» и назовите имена этих персонажей: 
1. «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с 

длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах» 

_____________________________________________ 

1. «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-

русыми волосами» гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели» 

_______________________________________ 

2. «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной 

бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо  его имело 



 

выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем 

был оборванный армяк и татарские шаровары» 

_________________________________________ 

3.  «... Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно 

некрасивым, но чрезвычайно живым» _________________________________ 

5. «Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была 

выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и 

сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем» 

___________________________________________________________ 

 

 

 

6. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось 

лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза 

и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» 

_________________________________________________________ 

7. «Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. 

Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на 

лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в 

красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах» 

__________________________________________________________ 

2.Определите, кому из героев произведения  А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

принадлежат следующие высказывания: 
1. «Я придворный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не 

могу» 

_____________________________________________________________________________

___________ 

1. «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно 

держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» 

______________________________ 

2. «...слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от 

службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платьеснову, а честь смолоду» 

_______________________ 

  3. Укажите правильные ответы: 

1. О каких исторических событиях идет речь в повести?         

А. Крестьянская война под предводительствомЕ. Пугачева         

Б.  Бунт яицкого войска         

В. Бунт Ивана Болотникова         

Г. Поход князя Голицына на Оренбург 

Д. Стрелецкий бунт в Москве 

2.По какой причине А.С.Пушкин избрал рассказчиком Гринёва? 

А. Гринёв принадлежал к старой дворянской семье, где понятия «честь» и «служба» 

неразрывны. 

Б.  Мировоззрения автора и Гринёва совпадают. 

В.  Молодость Гринёва позволяет ему забыть о сословной принадлежности и 

руководствоваться здравым смыслом. 

3. Отметить, как соотносятся эпиграфы и содержание в повести. 

А.  Эпиграф раскрывает содержание главы. 

Б.  Эпиграф предваряет появление героя. 

В.  Эпиграф служит раскрытию характера героя и его судьбы. 

Г.  Эпиграф иронически трактует последующие события. 



 

4.Какой год шел Петруше, когда отец решил отправить его на службу? 

А. 17-й; Б. 18-й; В. 19-й. 

5.Где Петруша познакомился с Зуриным? 

     А. Симбирск; Б. Оренбург; В.Белогорская крепость. 

6.Что стало причиной дуэли П. Гринева со Швабриным? 

     А. Неуважительный отзыв Швабрина о стихотворении Гринева; 

     Б.Оскорбительное высказывание Швабрина о Маше Мироновой; 

     В. Личная неприязнь. 

 

 

7.Какие «царские знаки» были у Пугачева? 

     А. На одной груди двуглавый орел величиною с пятак, а на другой - персона его; 

     Б. Белый конь, украшенный богатой сбруей; 

     В. Красный кафтан и высокая шапка. 

8.        С какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

      А. Характеризует Гринева 

        Б. Предвещает дальнейшее развитие отношений двух персонажей 

       В.  Характеризует Пугачева 

      Г.Подчеркивает кровожадность Пугачева 

         

9. Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринева и Швабрина? 

     А. Сопоставления                                                 Б.  Взаимодополнения 

     В. Антитезы                                                            Г. Композиционной параллели 

 10. Гринева и Швабрина объединяет: 

      А. Служба у Пугачева; 

      Б. Презрительное отношение к людям; 

      В. Общественное и служебное положение. 

         

11.        Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, 

поэзией борьбы и отваги: 

  А. Пугачев;    Б. Капитан Миронов;         В.Гринев. 

12.        В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, 

культурному уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

А. Гринев;       Б. Семья капитана Миронова;              В. Швабрин. 

13.        Наиболее опоэтизирован в произведении образ: 

 А.Маши Мироновой;          Б.Василисы Егоровны;                   В.Ивана Кузьмича. 

14.        «Веселое лукавство ума» характерно для: 

 А. Гринева;    Б. Савельича;                                   В. Пугачева. 

15.        Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу — это: 

 А. Ирония;           Б. Иносказание;               В. Сатира. 

16. Отметить и объяснить верную интерпретацию смысла фразы капитана Миронова: «Ну 

довольно! Ступай, ступай домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан» 

   А. Да коли успеешь, надень на Машу сарафан. 

   Б. Да коли успеешь, надень на Машу всё самое лучшее. 

   В. Да коли успеешь, одень  Машу как крестьянку. 



 

17. Почему Гринёв был заключён под стражу? 

    А. Пугачёв  сообщил, что Гринёв – его шпион 

    Б. Его оговорил Швабрин 

    В. За самовольное отлучение  из Оренбурга 

    Г. Его оболгал неизвестный ему перебежчик 

18. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

   А.  Проблема любви         

   Б.  Проблема чести, долга и милосердия 

    

В.  Проблема роли народа в развитии общества     

   Г. Проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

4. Прочитайте повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» и укажите правильные 

ответы 

1.Повесть «Пиковая дама» была написана: 

 1) в Болдине в 1830 г.; 

 2)  в Болдине в 1833 г.; 

 3) в Санкт-Петербурге в 1835 году. 

2. Какую  фамилию  надо  дописать  в  первое  предложение  повести:  «Однажды  играли 

 в  карты  у  конногвардейца  …»: 

 1)  Наумова;                                   3)  Нарымова; 

 2)  Нарумова;                                 4) Наумина. 

3. Чья  бабушка  -  графиня  Анна  Федотовна? 

1)  Орлеанского;                         3)  Сурина; 

 2)  Томского;                               4)  Чекалинского. 

4. Кто открыл графине Анне Федотовне тайну, как поставить три карты и выиграть: 

 1) Орлеанский;                    3) Сен-Жермен; 

 2) Томский;                                  4) Чаплицкий. 

5. Кому однажды, сжалившись над молодым человеком, открыла тайну трёх карт старая 

графиня: 

 1) Чаплицкому;                  3) Сен-Жермену; 

 2) Томскому;                                 4) Орлеанскому. 

6. Лизавета Ивановна была: 

   1) Пренесчастное создание, домашняя мученица;         

   2) Довольна своей судьбой; 

   3) Предприимчива и питала надежды на удачную партию. 

7. Что ответила старая графиня Германну на его слова: «Я знаю, что вы можете угадать 

три карты сряду»... 

 1) «Это неправда!»                     3) «Это не так!» 

 2) «Это была шутка!»              4) «Это не может быть!» 

8. О ком говорит Томский: «...лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а 

душа Мефистофеля»: 

1) о Германе;                          3) об Орлеанском; 

2) о Сен-Жермене;                4) о Чекалинском. 

9. «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи 

твёрдо уверен в необходимости упрочить свою независимость...», он жил: 



 

1) на проценты с наследства; 

2) одним жалованьем; 

3) тратя только небольшую часть жалованья, не касаясь процентов с капитала. 

10. Германн добивался встречи с Лизой, чтобы: 

 1) попросить её помощи при объяснении с графиней; 

 2) проникнуть в дом и встретиться с графиней наедине; 

 3) признаться в любви. 

 

11. «Игра занимает меня сильно, - сказал Германн, - но я ______________». 

1) не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее; 

 2) слишком расчётлив, чтобы надеяться на удачу; 

 3) ценю деньги, приобретённые честным трудом. 

12. Умоляя графиню открыть секрет, Германн обещал ей, что: 

 1) он женится на Лизе и сделает её счастливой; 

 2) не промотает выигранные деньги, что он возьмёт её грех на себя, что его потомки 

будут почитать её память; 

 3) употребит часть денег на благие дела. 

13. «Германн глядел в щёлку: Лизавета Ивановна прошла мимо». 

  1) Он почувствовал раскаяние; 

  2) В его сердце отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло; 

 3) Он был равнодушен и каменно спокоен. 

14. В конце повести Пушкин кратко рассказывает о том, как сложилась судьба героев. 

Германн: 

 1) сошёл с ума; 

 2) застрелился; 

 3) продолжил        прежнюю жизнь и никогда больше не брал карт в руки. 

15. Вставить необходимые слова, записать их через запятую: «Он не отвечает ни на какие 

вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «…, …, …! …, …, …!» 

Ответ:__________________________________________________________________         

Ключ 

1.  1. Зурин; 2. Маша Миронова; 3. Пугачёв; 4. Швабрин; 5. Башкирец; 6. ЕкатеринаII; 7. 

Хлопуша. 

2. 1. Петру Гринёву; 2. Пугачёву; 3. Андрею Петровичу Гринёву. 

3.1.А,Б,Г; 2.В; 3.А; 4.А; 5.А; 6.Б; 7.А; 8.Б; 9В; 10.В; 11.А; 12.Б; 13.А; 14.В; 15.Б; 16.В; 17.Б; 

18.Б; 

4.1.-2); 2.-2); 3.-2); 4.-3); 5.-1); 6.-1); 7.-2); 8.-1); 9.-2); 10.-2);  11.-1);  12.-2); 13.-2); 14.-1); 

15. Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама! 

 

Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

1. Эпиграф к «Мцыри» взят из: 

а) былин 



 

б) Библии 

в) древнерусских летописей. 

2. Определите жанр «Мцыри»: 

а) баллада 

б) элегия 

в) поэма-исповедь 

г) притча. 

3. Какую рифму и какой размер использовал М.Ю.Лермонтов в своем произведении: 

а) женскую, хорей 

б) мужскую, ямб 

в) мужскую и женскую, дактиль. 

4. К какому литературному направлению можно отнести «Мцыри»: 

 

 

а) романтизм 

б) реализм 

в) классицизм. 

5. Какой момент в сюжете произведения является центральным: 

а) побег из монастыря 

б) встреча с девушкой 

в) гибель Мцыри 

г) бой с барсом. 

6. В чем заключается своеобразие композиции «Мцыри»? 

7. Сформулируйте основную мысль произведения Лермонтова. 

8. Сюжет комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»: 

а) придуман Гоголем 

б) подсказан Пушкиным 

в) взят из газеты. 



 

9. Причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

а) рассказы Хлестакова 

б) страх 

в) известие о приезде ревизора. 

10. Черты, характерные для чиновников: 

а) взяточничество 

б) глупость 

в) гостеприимство 

г) использование служебного положения в личных целях. 

11. Особенности композиции комедии: 

а) перегруженность комическими ситуациями 

б) появление фантастических персонажей 

в) две завязки и две развязки сюжета 

г) немая сцена. 

12. Изображенный Гоголем город: 

а) единственный в своем роде 

б) плод фантазии автора 

в) типичный российский провинциальный город. 

13. Каков эпиграф к комедии «Ревизор»? Как вы поняли его смысл? 

14. Что называется комедией? К какому литературному роду относится этот жанр? 

15. Как называется сцена, которой завершается пьеса? О чем могут думать участники этой 

сцены? 

16. Какую должность и в каком городе занимал М.Е.Салтыков-Щедрин в 1866-1867 годах? 

17. Жанр «Истории одного города» и название изученной главы. 

18. Приемы, с помощью которых писатель создает образы глуповцев. 

19. Почему «Историю одного города» называют сатирической энциклопедией русской 

жизни? 

 

Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина 



 

Часть «А» (правильный ответ -1балл, неверный-0 баллов) 

А 1. Укажите годы жизни Л.Н. Толстого 

1)1828-1910; 2)1860-1904; 3)1854-1902; 4) 1880 -1921 

А 2. Определите жанр произведения « Кавказ» 

1. повесть; 2) рассказ; 3) поэма; 4) быль 

А3. Какую форму имеет повествование в произведении А. П. Чехова «О любви»? 

1) повествование от 1-го лица; 2) повествование от 3-го лица; 3) рассказ в рассказе; 4) 

дневниковые записи 

А 4. Чье имя связано с имением Ясная Поляна 

 

 

1) Л.Н.Толстого; 2) И.А. Бунина; 3) А.П. Чехова; 4) С.А. Есенина 

А5. Укажите произведение, которое принадлежит И.А. Бунину 

1. « Старый гений»; 2) « Куст сирени»; 3) « Кавказ»; 4) « Пугачёв» 

Часть « В» (полный правильный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, неверный- 0 

баллов) 

В 1. И не жалость – мало жил, 

И не горечь – мало дал,- 

Много жил – кто в наши жил 

Дни, все дал – кто песню дал. 

Так писала М. Цветаева о ___________________________________________ 

В 2.Река раскинулась. Течет, грустит лениво 

И моет берега. 

Над скудной глиной желтого обрыва 

В степи грустят стога 

В данном отрывке из цикла «На поле Куликовом» А.А.Блока речь идёт о 

реке____________________________________________________________ 

В 3. А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей… 



 

Данный отрывок из произведения (назовите автора, укажите название) 

__________________________________________________________________ 

В 4. « … был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было 

очень румяное, с белыми, подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам 

бакенбардами и зачесанными вперед височками»… 

Это описание (укажите героя) принадлежит___________________________ 

В 5. Термин, которым обозначается художественное определение в тексте «разящие 

волны», «сверкающие скулы», называется 

________________________________________________________________ 

В 6. « Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!» 

Данный художественный приём называется____________________________ 

В 7. Описание природы в литературном произведении называется__________ 

В 8.Как называется вопрос в литературном произведении, который автор использует, 

чтобы привлечь внимание читателя к тому или иному явлению: «Не с того ли так свищут 

монгольские орды/ Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?» 

_________________________________________________ 

В 9. Закончите определение 

Цикл- это__________________________________________________________ 

В 10. Произведение А.П. Чехова « О любви» включено в цикл_____________ 

Часть «С» (каждое задание оценивается по критериям сочинений, за данные задания 

максимальное количества баллов - 20, минимальное- 0 баллов) 

С 1.Против чего направлено произведение Л.Н. Толстого « После бала?» 

С 2.Почему русские писатели в разные эпохи обращались к образу Пугачёва? 

 

 
 


