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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
 Рабочая программа по литературе  для 8класса составлена на основе Фундаментального

ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам  основного  общего
образования , представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования
второго поколения (2011г-2016г)  и в ООП ООО МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д.
Солонченко»,  а  также   с  учётом  Примерной  основной  программы  основного  общего
образования (2019г.) и  программы  по  литературе авторов  Коровина В.Я., ЖуравлевВ.П.,
Коровин В.И

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник:  Литература.  8  класс.  Учеб.для
общеобразоват.  учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И). – М.:
Просвещение,  2017.Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  литературы,  которые определены  стандартом.
Программа разработана  с учётом программы развития универсальных учебных действий.

Изучение  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  -  языка  как  знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:

включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,
воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;

осознание  тесной связи между языковым, литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам
отечественной  и  мировой  культуры;  формирование  причастности  к  национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

получение  знаний о русском языке как системе  и как  развивающемся явлении,  о  его
уровнях и единицах,  о закономерностях его функционирования,  освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Технологии, используемые  в  обучении:  коммуникативно-деятельностная,  обучения  в
сотрудничестве,  проблемного обучения, развития исследовательских  и проектных навыков,
информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения,  технология  АМО  ,технология
развития критического мышления на уроках русского языка и литературы и игровая.
С  целью  оптимизации  учебной  деятельности  учащихся  используются  следующие  формы
организации  учебного  процесса:  фронтальная  работа,  индивидуальная,  работа  в  парах,  в
группах,  а  также  используются  традиционные  формы  обучения  (урок  изучения  нового
материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа,
повторительно-обобщающий  урок,   урок  –  лекция  ,  урок  развития  речи  и  т.д.)   и
нетрадиционные(неурочные)  формы :урок-  исследование,   урок-практикум,  урок-
образовательная экскурсия, урок-в музее , мастер-класс, урок-публичное выступление, уроки-
конкурсы и т.д. 
Методы и приёмы  обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос;  
-  составление  учащимися  авторского  текста  в  различных  жанрах  (подготовка  устных
сообщений, написание  творческих работ);



-  наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с
последующим его использованием по заданию учителя;
-написание сочинений; 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру; 
-  анализ  текста,  выявляющий  авторский  замысел  и  различные  средства  его  воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
-  выявление  языковых  средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
-  участие в дискуссии,  утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента; 
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
Виды деятельности учащихся на уроке:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде; 
•  осознанное  беглое  чтение,  проведение  информационно-смыслового  анализа  текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности; 
•  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  др.  базы
данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 
•  работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета;
• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.
•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность
•  выразительное чтение художественного текста; 

Основные виды контроля
Одно из  требований  принципа  систематичности  и  последовательности  предполагает

необходимость  осуществления  контроля  на  всех  этапах  образовательного  процесса  по
литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:

Предварительный –  диагностика  начального  уровня  знаний  обучающихся  с  целью
выявления  ими  важнейших  элементов  учебного  содержания,  полученных  при  изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа
по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов
содержания  каждого  урока  по  ходу  изучения  темы  или  раздела  (беседа;  индивидуальный



опрос;  подготовка  сообщений,  докладов,  рефератов,  проектов;  работа  по  карточкам;
составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).

Промежуточный –  по  ходу  изучения  темы,  но  по  истечении  нескольких  уроков:
пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с  изменением  лица  рассказчика,
художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос,
анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, составление
простого или сложного плана по произведению,  в  том числе  цитатного,  конспектирование
(фрагментов  критической  статьи,  лекции  учителя,  статьи  учебника),  составление
сравнительной характеристики литературного герояпозаданным критериям, викторины, игры,
конкурсы,  сочинение  на  литературную  тему,  сообщение  на  литературную  и  историко-
культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов;

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций,
составление тезисных планов, проект, мини-исследование).

Итоговый –  проводится  по  итогам  изучения  раздела  курса  «Литература»  с  целью
диагностирования  усвоения  обучающимися  основных  понятий  раздела  и  понимания  их
взаимосвязи  (контрольные  работы,  контрольное  тестирование,  анализ  стихотворения,
письменный  развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,  презентация  проектов):  анализ
стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов,
сочинение  на  основе  литературного  произведения  или  анализ  эпизода,  тест,  включающий
задания  с  выбором  ответа,  с  краткимответом,  проверяющие  начитанность  обучающегося,
теоретико-литературные  знания,  дифференцированный  зачет  с  творческим  заданием;
проектная, исследовательская работа.

Методы контроля:
устные  (опрос,  взаимоопрос);  письменные  (письменный опрос,  тесты),  программированные
(медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады,
представление читательских интересов).
.
Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что определяет 
подготовку учащихся к восприятию курса на историко- литературной основе.
Общая характеристика учебного 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 стили-
стически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство.
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.)
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его пози-
ция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.
В программе 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 

Сроки  реализации  программы- 2023 -2024 учебный год. На изучение предмета отводится 2 
часа  в неделю, программа рассчитана на 69часов.

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 
          УМК: 
1. Литература.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  В.Я.

Коровиной  5-9  классы.  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций.  –
М.:Просвещение, 2019 г.

2. Литература.  8  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  с  прил.  на
электрон.носителе.  В  2-х  ч./Коровина  В.Я.,  Коровин  В.И.,  Журавлёв  В.П.  –   М.:
Просвещение, 2019 г.

3. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.
8 класс» (1CDMP3). –М.: Просвещение, 2013 г.

4. В.Я.  Коровина.  Читаем,  думаем,  спорим…Дидактические  материалы  по  литературе.  8
класс./Пособие  для  учащихся  общеобразовательных  организаций.  –  10-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2020.

       В  линии  учебников  под  редакцией  В.Я.  Коровиной  четко  прослеживается
последовательное,  системное  обращение  к  изучению  устного  народного  творчества,
произведений древнерусской литературы,  русской  литературы ХVIII–ХХ вв.,  произведений
зарубежной литературы. 
       В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 классе –
внимание  к  книге,  в  6  классе  –  художественное  произведение  и  его  автор,  в  7  классе  –
особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – начало
курса на историко-литературной основе.
     Интересна  рубрикация:  «Проверьте  себя»,  «Обогащайте свою речь»,  «Развиваем свою
речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и другие виды искусства», «Литература и
изобразительное  искусство»,  «Творческое  задание»,  «Фонохрестоматия»,  «Размышляем  о
прочитанном».  В  учебники  включены  вопросы  повышенной  сложности,  рекомендации  по
организации проектной деятельности.

Формы  промежуточной аттестации учащихся:  контрольная работа.
 Промежуточная аттестация  - с 11.04 по 15 .05. 2024г.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРА"

Личностные результаты:
1)  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;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 

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

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. 

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач

8. Смысловое чтение. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. 
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты:
Литература   (ФГОС ООО) (п. 11.1 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской  и
мировой культуры;

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.



Предметные  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения  программы  по
литературе  основной  школы  (в  скобках  указаны  классы,  когда  эти  умения  стоит  активно
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;  выявлять

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
 объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи

между  ними  (5–7  кл.),  постепенно  переходя  к  анализу  текста;  анализировать  литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом  произведения   (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и  предыдущих  классах)  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую для  составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для  организации
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений  художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к  произведению (5-9
класс); 

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой  (5–9  кл.);  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)
(в каждом классе – на своем уровне).

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры. 

I  уровень определяется  наивно-реалистическим  восприятием  литературно-
художественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так  называемой
«первичной  действительности»).  Понимание  текста  на  этом  уровне  осуществляется  на  основе
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с
житейских  позиций.  Такое  эмоциональное  непосредственное  восприятие,  создает  основу  для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является
достаточным.  Оно  характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить  содержание
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто?
Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и
героям  –  качества  последних  только  называются/перечисляются;  способность  к  обобщениям
проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I
уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  воспроизведение  элементов  содержания



произведения  в  устной  и  письменной  форме  (изложение,  действие  по  действия  по  заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на
них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выразительно прочтите следующий фрагмент; 
 определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения,  прокомментируйте  слова

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

места; 
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п. 
II  уровеньсформированности  читательской  культуры  характеризуется  тем,  что

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  прочитанным,
появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в  смысловом  и  эстетическом  плане
отдельные элементы художественного произведения,  а также возникает стремление  находить и
объяснять  связи  между  ними.  Читатель  этого  уровня  пытается  аргументированно  отвечать  на
вопрос  «Как  устроен  текст?»,умеет  выделять  крупные  единицы  произведения,  пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи
художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с
использованием теоретических  понятий (нахождение  элементов  текста;  наблюдение,  описание,
сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение  функций  каждого  из  элементов;
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических
произведений – рассказов,  новелл)  или  поэпизодного;  проведение целостного и  межтекстового
анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п.; 
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между

разными произведениями); 
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими
при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции,
признаки  жанра),  но  не  умеет  пока  делать  «мостик»  от  этой  информации  к  тематике,
проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое,
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.
Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать  художественный  смысл
произведения, то есть отвечать на вопросы:  «Почему (с какой целью?) произведение построено
так, а не иначе?  Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе  именно  такого  построения  мы  можем  сделать  о  тематике,  проблематике  и  авторской
позиции в данном конкретном произведении?». 



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших   III  уровня,  можно  отнести устное  или  письменное  истолкование  художественных
функций  особенностей  поэтики  произведения,  рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также
истолкование  смысла  произведения  как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п. 
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
 определите позицию автора и способы ее выражения;
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
 озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного  произведения  нет

заглавия);
 напишите сочинение-интерпретацию; 
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным
языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в
чистом  виде,  тем  не  менее,  условно  можно  считать,  что  читательское  развитие  школьников,
обучающихся  в  5–6  классах,  соответствует  первому  уровню;  в  процессе  литературного
образования  учеников  7–8  классов  формируется  второй  ее  уровень;  читательская  культура
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в
виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а
также при проверке качества его результатов. 

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей разным уровням
читательской  культуры,  и  способность  демонстрировать  их  во  время  экзаменационных
испытаний  служат  критериями  для  определения  степени  подготовленности  обучающихся
основной  школы.  Определяя  степень  подготовленности,  следует  учесть  условный  характер
соотнесения  описанных  заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры.  Показателем
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их  выполнения.  Учитель  может  давать  одни  и  те  же  задания  (определите  тематику,
проблематику  и позицию автора  и  докажите  свое  мнение)  и,  в  зависимости от  того,  какие
именно  доказательства  приводит  ученик,  определяет  уровень  читательской  культуры  и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает
в «зоне ближайшего развития»).

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
1



Введение  (1ч).
Литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому  прошлому  своего
народа.
Устное народное творчество (2ч).
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири  Ермаком».  Особенности  содержания  и  художественной  формы  народных
преданий.
Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2ч).
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра
Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд»  как  сатирическое  произведение  ХVII  века.  Действительные  и
вымышленные  события,  новые  герои,  сатирический  пафос  произведения.  Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие
как  жанр  литературы  (начальное  представление).  Сатирическая  повесть  как  жанр
древнерусской литературы (начальное представление).
Из литературы XVIII века (3ч ).
Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина. 
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в
драматическом произведении
Из литературы XIX века (35ч).
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
Басни  «Лягушки,  просящие  царя»,  «Обоз»,  их  историческая  основа.  Мораль  басен.
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра.
Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,
отклик  на  десятилетие  восстания  декабристов.  «Я  помню  чудное  мгновенье…».
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября».
Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
«История  Пугачёва»  (отрывки).  История  пугачёвского  восстания  в  художественном
произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и
автора.
«Капитанская  дочка».  История  создания  произведения.  Историческая  правда  и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа
Гринёв:  жизненный путь  героя.  Формирование характера  и взглядов героя.  Швабрин -
антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.
Пугачёв  и  народное  восстание  в  произведении  и  в  историческом  труде  Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва
А.С.Пушкин.  «Пиковая  дама».  Проблема  человека  и  судьбы.  Система  образов  -
персонажей  в  повести.  Образ  Петербурга.  Композиция  повести:  смысл  названия,
эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога



М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически  –  условный  историзм  поэмы.  Мцыри  как
романтический  герой.  Образ  монастыря  и  природы  в  поэме,  их  роль  в  произведении.
Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания
комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие
о  «  миражной  интриге».  Хлестаковщина  как  нравственное  явление.  Художественные
особенности  комедии  Н.В.Гоголя.  Особенности  композиционной  структуры  комедии.
Специфика гоголевской сатиры.
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие
представлений).
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным
лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в
повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании
М.Е.Салтыков  –  Щедрин.  «История  одного  города»  (отрывок).  Художественно  –
политическая  сатира  на  общественные  порядки.  Обличение  строя,  основанного  на
бесправии народа
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. 
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество.
Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой.  «После бала».  Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные
герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа
Теория  литературы.  Художественная  деталь  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия  родной  природы в  творчестве  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,  Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета, А.Н.Майкова
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 
Теория литературы Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века (20 ч).
И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование  о  любви  в  различных  жизненных  ситуациях.
Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и
счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ
России
С.А.Есенин.  «Пугачёв» -  поэма на историческую тему.  Образ  предводителя восстания.
Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели  улыбаются.  Журнал  «Сатирикон».  Сатирическое  изображение  исторических
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования
М.Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  Для  самостоятельного
чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев
М.А.Осоргин.  «Пенсне».  Сочетание  реальности  и  фантастики  в  рассказе.  Для
самостоятельного чтения.



А.Т.Твардовский.  Поэма «Василий Тёркин».  Картины фронтовой жизни в  поэме.  Тема
честного  служения  Родине.  Василий  Тёркин  –  защитник  родной  страны.  Новаторский
характер образа Василия Тёркина
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство
А.Т.Твардовского в поэме
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления
как элемент композиции (начальное представление).
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат,  вернувшихся  с  войны.  Изображение  негромкого  героизма  тружеников  тыла.
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,
защищавших  свою  Родину:  М.Исаковский,  Б.Окуджава,  А.Фатьянов,  Л.Ошанин  и  др.
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата
Русские поэты о Родине, родной природе.
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти,
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
В.П.Астафьев.  «Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Промежуточная аттестация 
Из зарубежной литературы (4 ч).
У.Шекспир.  «Ромео  и  Джульетта».  Поединок  семейной  вражды  и  любви.  Ромео  и
Джульетта  как  символ  любви  и  жертвенности.  «Вечные  проблемы»  в  творчестве
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится  родством своим и знатью…»,  «Увы,  мой стих  не
блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.  –  Б.Мольер.  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).  Сатира  на  дворянство  и
невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
В.Скотт. «Айвенго».  Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.  Главные
герои и события. История, изображённая «домашним» образом.
Повторение. (1 ч)



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата Примечание
План Факт

Введение. 1ч. 1 четверть
1 Русская литература и история 2.09

Устное народное творчество 2ч.
2 В мире русской народной песни 

(лирические, исторические песни)
4.09

3 Предания как исторический жанр русской 
народной прозы

9.09

Из древнерусской литературы 2ч.
4 «Житие Александра Невского» 

(фрагменты)
11.09

5 «Шемякин суд» как сатирическое 
произведение 17 века

16.09

Из литературы 18 века 3ч.
6 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная 

и нравственная проблематика комедии
18.09

7 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые 
характеристики персонажей как средство 
создания комической ситуации

23.09

8 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 
Р.Р.Подготовка к домашнему письменному
ответу на один из проблемных вопросов

25.09

Из литературы 19 века 35ч.
9 И.А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812

года
30.09

10 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как 
романтическое произведение

2.10

11 Вн.чт. А.С. Пушкин. «История Пугачева» 
(отрывки)

7.10

12 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» как 
реалистический исторический роман

9.10

13 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 
главного героя.

14.10

14 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 
система образов романа.

16.10

15 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 
нравственный идеал Пушкина в образе 
Маши Мироновой.

21.10

16 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 
предводителя народного восстания и его 
окружения.

23.10

17 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 
особенности содержания и структуры.

28.10

18 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»Р.Р. 
Подготовка  проекта по произведению.

30.10

19 А.С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 11.11 2 четверть
20 Вн.чт. А.С. Пушкин. «Я помню чудное 

мгновенье…» и другие стихотворения о 
13.11



любви и творчестве.
21 Представление проектов по повести 

«Капитанская дочка»
18.11

22 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как 
романтическая поэма.

20.11

23 М.Ю Лермонтов. «Мцыри»: образ 
романтического героя.

25.11

24 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особенности 
композиции поэмы.

27.11

25 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». 
Р.Р.Публичная дискуссия.

2.12

26 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-
историческая комедия.

4.12

27 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на 
чиновничью Россию.

9.12

28 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова 11.12
29 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и 

композиция комедии
16.12

30 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Р.Р.Практическая 
работа в формате ВПР по 
литературе(НИКО, зад.8)

18.12

31 Н.В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие 
реализации темы «маленького человека». 
Н.В. Гоголь. «Шинель» как 
«петербургский текст».

23.12

32 Контрольная работа  по творчеству А.С. 
Пушкина ,М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя
в формате ВПР по литературе(НИКО, 
зад.1-6,7)

25.12

33 Вн.чт. И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и 
герои, образ повествователя в рассказе

30.12

34 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История 
одного города» (отрывок): сюжет и герои.

3 четверть

35 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города» (отрывок): средства создания 
комического.

36 Н.С. Лесков. «Старый  гений»: сюжет и 
герои.

37 Н.С. Лесков. «Старый гений»: 
проблематика и поэтика.

38 Л.Н. Толстой. «После бала»: проблемы и 
герои.

39 Л.Н. Толстой. «После бала»: особенности 
композиции поэтика рассказа.

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

41 Поэзия родной природы в русской 
литературе 19 века.

42 А.П. Чехов. «О любви» (из трилогии)
43 Вн.чт. А.П. Чехов. «Человек в футляре»



Из русской литературы 20 века 21ч.
44 И.А. Бунин. «Кавказ»: лики любви.
45 А.И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви.
46 «Поговорим о превратностях любви». 

Публичная дискуссия. Подготовка    к 
домашнему сочинению.

47 Контрольная работа   по рассказам А.П. 
Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна.

48 А.А. Блок. «На поле Куликовом», 
«Россия»: история и современность.

49 С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на 
историческую тему.

50 Образ Емельяна Пугачева в народных 
преданиях, произведениях Пушкина и 
Есенина. Подготовка итогового проекта.

51 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: 
путь к творчеству.

52 М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и 
фантастика.

53 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки).

54 Вн.чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» и 
другие рассказы.

55 Вн.чт. М.М. Зощенко. «История болезни» 
и другие рассказы.

56 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: 
человек и война.

57 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: 
образ главного героя.

58 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: 
особенности композиции поэмы.

59 Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне.

60 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой 
меня нет»: картины военного детства, 
образ главного героя.

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

62 Русские поэты о родине, родной природе 
(обзор).
Конкурс выразительного чтения 
стихотворений

63 Поэты русского зарубежья о родине.
64 Промежуточная аттестация.

Из зарубежной литературы 4ч.
65 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»
66 Сонет как форма лирической поэзии
67 Вн.чт. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением отдельных 



сцен)
68 Вн.чт. В.Скотт. «Айвенго».

Итоговое повторение 1ч.
69 Литература и история в произведениях,

изученных в 8 классе.Задания для летнего
чтения

Итого: 69ч.



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Печатные издания
Основная литература
1. 1.  Литература.  8  класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений с  прил.  на

электрон.носителе.  В  2-х  ч./Коровина  В.Я.,  Коровин  В.И.,  Журавлёв  В.П.  –   М.:
Просвещение, 2019 г..

Дополнительная литература:
1. Беляева Н.В.  Уроки литературы в 8 классе. Пособие для учителей. 
2. Беляева Н.В. Литература.  5-9 классы. Проверочные работы/Пособие для учителей

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020 г
  3.Беломестных  О.Б.,  Корнеева  М.С.,  Золотарева  И.В.  Поурочное  планирование  по
литературе. 8класс. - М.: ВАКО, 2020.
4.Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного
подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М.,
2018
5.Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. -
М.: Дрофа, 2018.
9.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
10.Обернихина  Г.А.,  Соколова  Л.Э.,  Вольнова  И.П.,  Емельянова  Т.В.  Как  написать
сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2021.
11.Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
 13.Жильцова  О.А.  Организация  исследовательской  и  проектной  деятельности
школьников:  дистанционная  поддержка  педагогических  инноваций  при  подготовке
школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007
14.Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008
15.Современные  образовательные  технологии//  Под  ред.  Н.В.Бордовской.  М.:  Кнорус,
2011
Для учащихся:
1.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.. 
3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2019 г.
5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. 
– М.: Дрофа, 1995.

СЛОВАРИ

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс,
2007.

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963.
3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998. 
4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997.
5. Михайлова  О.А.  Орфоэпический  словарь  русского  языка.  -  Екатеринбург:

Фактория, 2006.
6. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.
7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989.
8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. 

АСТ, 2004.
9. Чернец  Л.В.  Школьный  словарь  литературоведческих  терминов.  –  М.:

Просвещение, 2005.
10. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа,

2007.



Материально-техническое обеспечение:
1. 1.  Мультимедиа-пособие для средней школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия» – «Уроки литературы Кирилла и Мефодия.  8  класс».  -  Издательство: NMG,
2005 
2.  Литература:  8  класс:  Фонохрестоматия:  Электронное  учебное  пособие  на  CD-ROM/
Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2010.

РЕСУРСЫ ИКТ

1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки.
2. Диск  «И.С. Тургенев. Произведения».
3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения».
4. Диск  «Обучающая  программа  для  школьников  от  10  лет  и  абитуриентов  по

литературе. Возраст: 5 – 11 классы».
5. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля,

Географические  наименования,  Синонимы,  Антонимы  и  Паронимы.   240  000
терминов».

6. Диск « Словарь литературоведческих терминов».
7. Диск  «Тестирующая  программа  для  школьников  и  абитуриентов.   Кирилл  и

Мефодий. 7 класс».
8. Диск  «Устное  народное  творчество.  Сказки.  Предания.  Загадки.  Пословицы.

Поговорки».
9. Диск « Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия.6 класс.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1.Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 
2. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm)
3. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru)
4.  Биографии  писателей,  различные  материалы,  связанные  с  творчеством  писателей  и
поэтов,  а  также  материалы по русскому классицизму,  романтизму  и  сентиментализму,
краткий  литературоведческий  справочник. 
http://writerstob.narod.ru/ 
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».www.feb-
web.ru 
6.Мифологическая энциклопедия.www.myfhology.ru 
7.Театр:
8. Музеи:
   Государственный Бородинский военно-исторический музей  http://www.  borodino  .  ru  
 Музей-заповедник «Московский Кремль»  http://www.  kreml  .  ru  
 Государственный Эрмитаж  http://www.  hermitage  .  ru  
 Портал «Музеи России» http  ://  www  .  museum  .  ru  
 Государственный  музей  изобразительных  искусств  им.
А.С.Пушкинаhttp://www.  museum  .  ru  /  gmii  /  
 Всероссийский музей А.С.Пушкинаhttp://www.  museumpushkin  .  ru  
 Музей-заповедник «Петергоф» http://www.  peterhof  .  ru  
 Государственный Русский музей  http://www.  rusmuseum  .  ru  
 Государственный исторический музей  http://www.  shm  .  ru  

Государственная Третьяковская галерея http://www.  tretyakovgallery  .  ru  

http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.borodino.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://lit.1september.ru/index.htm



	Сроки реализации программы- 2023 -2024 учебный год. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, программа рассчитана на 69часов.

