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Раздел I.     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе: ФГОС ООО,  примерной программы  по литературе  под ред. В.Я. Коровиной 
(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. Коровиной.  11-е изд., – М.: Просвещение, 
2013). 
Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по литературе. 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 
школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только 
опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и 
умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 
Цели изучения  литературы:  

1.    Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
2.    Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3.  Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
4.   Формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
5.   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; 
 6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает 

 решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию 
образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в создании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классиче-
скими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 
жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

                                                               НРЭ ОСО 

Новое содержание литературного образования сегодня не может состояться без изучения литературной жизни исторически сложившегося региона, в 
котором живут и учатся школьники Республики Адыгея, без чтения художественной литературы писателей республики, без более пристального вглядывания, 
а порой и детального изучения жизни и творчества таких писателей, которые родились здесь, формировались как личности, черпали силы и вдохновение для 
своего творчества, создали шедевры искусства. 

Повышенный интерес искусства к региональной культуре и , в частности,  литературе, определяется тем процессом возрождения и развития 
территориальных локальных общностей, который происходит сегодня в России. 

Рабочая программа учебного курса предусматривает реализацию регионального компонента основного общего образования и школьного компонента – 
соответствие целевым ориентирам школы в соответствии с программой развития. 

Новые целевые установки литературного образования (формирование читателя, умеющего видеть и ценить нравственно-эстетическое единство 
произведения, включиться в процесс сотворчества с автором, впитать в себя духовный пафос литературы) требуют системного подхода к изучению 
региональной литературы, так как ее функции как «учебника жизни» приобретают особую значимость. Лучшие образцы художественной литературы вообще, 

и региональной в частности, помогают молодому человеку ориентироваться в изменяющемся социальном мире, познавать предшествующую жизнь всего 
народа, республики, черпать силы для духовного становления. Литература способствует выработке мировоззренческих позиций, нравственных и этических 
норм, формирует культуру чувств. 
          Региональный компонент программ несет в своей основе принцип системности 
От класса к классу у школьников расширяется представление о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы определенного времени. 

Цель изучения курса литературы в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в соответствии с ФГОС ООО -  
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма.  
Задачами являются  расширение знаний учащихся о народах, проживающих на территории республики; знакомство с языком, культурой, бытом 

народов, населяющих территорию Республики Адыгея. 
               Региональный компонент содержания литературного образования введен в обязательный курс и параллельно изучается на основе идейно-

тематической и художественной близости текстов. Поэтому изучение и чтение произведений адыгских писателей  включено в сопоставлении и 

сравнении с произведениями писателей русской литературы. 

Региональный компонент содержания по литературе несет в себе большие интегративные возможности. В ней находит  свою реализацию региональный 
принцип отбора произведений, который заключается в том, что произведения самым тесным образом переплетены с историей, природой, этнографией Кавказа. 

В каждом произведении находит свое отражение самобытность, неповторимость региона, в нем частица общего, кусочек нашей Родины. 
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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 интерпретацию произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 
• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

Содержание деятельности по предмету в 8 классе 

 

В 8 классе  затронута одна из ведущих проблем— взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной 
основе).  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, в 
первую очередь,  анализировать текст;  развития культуры устной и письменной речи.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения Федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи (12), уроки внеклассного чтения (9), 
проектную деятельность учащихся. Групповая исследовательская работа организуется на уроке с помощью вопросов и заданий учителя, ведущих к получению 
самостоятельных результатов, возникших в ходе группового обсуждения. Защита коллективных учебных проектов включается в уроки основного курса. 

Все задания дифференцированы по уровню сложности. Домашние задания включают в себя общую, групповую и индивидуальную работу. Письменные 
ответы на проблемные вопросы ориентированы на создание связного текста в объёме 5—10 предложений, что соответствует формату заданий с развёрнутым 
ответом ограниченного объёма на ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.  
 

Общая характеристика учебного предмета  
Главная идея программы  -  изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее —  к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В 

программе соблюдена системная направленность:  в 8 классе это освоение различных жанров фольклора (лирических, исторических песен, преданий), 
стихотворных и прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами биографий писателей 
(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков (горизонталь), представленная следующими разделами:  

1. Устное народное творчество.  
2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  
4. Русская литература XIX века.  
5. Русская литература XX века.  
В разделах 1—5 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы 
представлены в каждом разделе программы. Чтение произведений  из 7 раздела ( Зарубежная  литература)  проводится в конце курса  литературы  8 класса. 

1. Место предмета  в учебном плане 
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Программа по литературе рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 
учреждений Российской Федерации  и учебном плане МБОУ «ОШ№16» х.Суповский. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной школе.    
 

 Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестоко сть и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль  и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д .).   

 

Планируемые  результаты изучения литературы  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многон ационального 

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 ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 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 сверст5иками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 8) формирование экологической культуры на ос5овее признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

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

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 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; 
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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 и 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; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос6овее согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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

 

Предметные результаты: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) 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; 

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

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

7) собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и дом ашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Учебно - тематический план 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Введение  1 ч 

2 Устное народное творчество 2 ч  

3 Из древнерусской литературы  2 ч 

3 Из литературы  XVIII века  3 ч  
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4 Из  литературы XIX века  34 ч  

5 Из русской литературы XX века  19 ч  

6 Из зарубежной литературы   5  ч   

7 Обобщение  за курс 8 класса  1ч  

8 Контроль знаний  за курс 8 класса 1ч 

Итого   68  ч 

       

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с исполь -

зованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати -

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа  по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (10 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
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«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев 

и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в « Истории Пугачева». 

Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

К.Р. Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про -

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа  по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Устный и письменный анализ текста. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» 

(Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про-

изведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном 

материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык ( развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характери стика 

героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч)  
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

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

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. 

Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

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

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.  
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Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

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

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

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

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

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

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

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

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характери стика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального 

содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

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

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.  

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

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

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Современные авторы- детям (1) 
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А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак «Неудачница». 

Виктор Петрович Астафьев (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч).  

Уильям Шекспир (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы 

на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

Жан Батист Мольер (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-

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

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 

плану. 

Вальтер Скотт (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

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

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

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

Д.Д.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» (отрывок из романа) 1 ч.  

  

НРЭОСО:  

Сказание «Что Петерез сделал для нартов». Сказки 
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Знакомство с биографией и творчеством адыгейского просветителя Султана Хан-Гирея 
Сказки «Трудовые деньги»,»Петух-хвастун» 
Д.Г.Костанов «Буран» (рассказ) 
Тема Великой Отечественной войны в творчестве писателей и поэтов Адыгеи 
Стихи о Родине поэтов Адыгеи 

А.М. Гадагатль «Подвиг» 
 

Заключительный урок (1ч.) 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). К.Р. Контрольное тестирование. 
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Раздел V.  Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе. 

№ 

п/
п 

Дата Тема и тип урока Планируемые результаты Решаемы

е 
проблем

ы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 
контроль) 

Домашн

ее 
задание 

П
о

 п
л

а
н

у
 

Ф
а

к
т
 

Личностные Метапредметные 

 

Предметные 

Введение  (1 ч)  

1    Введение. Русская 

литература и 

история. 
Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной лите-

ратуре 

Умение  

определять 

идейно-исто-

рический 

замысел 

художественно

го 

произведения  

Какова 

русской 

литературы 

и истории? 

 

Сознательное,   беглое чтение 

художественных, 

публицистических, научно-

познавательных текстов 

Поиск информации в 

Интернете с использованием 

поисковых сервисов и анализ 

результатов поиска. 

Отбор материала для ответа на 

поставленный вопрос, 

различение главной и 

второстепенной информации. 

Построение логичного, 

доказательного суждения. 

Стр. 12, 

в. 4,  

 

Устное народное творчество (2 ч) 
 

2   Исторические песни 

как жанр устной 

народной поэзии. 

Хороводные и 

лирические песни. 

Частушки. 

Урок получения 
новых знаний 

Знать жанры 

УНТ, 

особенности 

народной 

песни, Уметь 

определять 

жанрово- 

композиционны

е особенности 

песни, их 

смысловую на-

правленность 

Познавательные: уметь 

осмысленно чи-тать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

поня-тия. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной 

формах, ис-пользовать речь 

для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре 

наших 

предков 

 Рассказ учителя, беседа 

 

Стр. 12-
13, в. 4, 
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овладеть умениями 

диалогической речи 

3   Предание как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. «О покорении 

Сибири Ермаком»  

НРЭОСО: Сказание 

«Что Петерез сделал 

для нартов». Сказки 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

представления о 

жизни, быте и 
культуре наших 

предков 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.  

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

Умение  опре-

делять 

жанрово- 

композиционн

ые 

особенности 

песни, их 
смысловую 

направленност

ь  

Каковы 

сюжетно-

композици

онные 

признаки 

произ-

ведений 
устного 

народного 

творчества? 

 

Выразительное чтение  русских 

народных песен и преданий с 

учётом жанровой 

принадлежности и 

интонационных особенностей 

текстов, при котором 

передаётся личное отношение к 
событиям и героям. 

"Переска

з 

преданий 

близко к 

тексту,  

стр. 13 - 

16 " 

 

                                                                                                                          Из древнерусской литературы (2 ч) 

4   Житийная литература 

как особый жанр 

древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра 

Невского».  

НРЭОСО: Знакомство 

с биографией и 

творчеством 

адыгейского 

просветителя Султана 

Хан-Гирея 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность.                

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Умение  

определять 

жанровое свое-

образие 

преданий, 

житийной 

литературы  

Как на- 

учиться 

формулиро

вать 

вопросы 

по тексту 

произведен

ия? Как на-

учиться 

выполнять 

проектную 

работу? 

Выразительное чтение  русских 

народных песен и преданий с 

учётом жанровой 

принадлежности и 

интонационных особенностей 

текстов, при котором 

передаётся личное отношение к 

событиям и героям. 

с.Стр.18-

25 

 

5   Образ Александра Формирование Познавательные: уметь Определение Как на- Воспроизведение  в Стр.26-28, 
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Невского в 

искусстве 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

жанровых при-

знаков 

сатирической 

повести 

 

учиться 

анали-

зировать 

текст? 

 

воображении художественных  

картин, созданных  в житии: 

словесное рисование, 

иллюстрирование. 

 

задания на 

стр.28 

Из русской литературы ХVIII века (3ч)  

6   Д.И.Фонвизин. Слово 

о писателе. 

«Недоросль» (сцены). 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Понятие о 

классицизме 

 

 
Урок «открытия» 

новогознания 

 

Формирование 

этических 

чувств, 
доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности.                

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 
речью. 

Определение 

идейно-этиче-

ской 
направленност

и комедии  

Каковы 

жанрово-

компози-
ционные 

особен-

ности 

жития? 

Определение идейно-этической 

направленности комедии 

«Недоросль» 
Анализ эпизода 

драматического произведения.  

Исследование текста с опорой 

не только на информацию, но и 

на жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

«Недорос

ль», с.29-

57( 

чтение 

комедии) 

 

7   Анализ эпизодов 

комедии. Проблема 

воспитания 

истинного 

гражданина. 

Проект 

 

 

Урок рефлексии 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков положи-
тельного героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечиваю-

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владение 

изученной 

терминологией 

по теме, 

выразительны

м чтением и  
рецензирова-

нием 

выразительног

о чтения 

отрывков 

комедии  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст 

Определение идейно-этической 

направленности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 

драматического произведения.  

Исследование текста с опорой 
не только на информацию, но и 

на жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

СтрСтр.5

8 ( 

«Размыш

ляем о 

прочитан

ном» 
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щей личностный 

моральный 

выбор 

8   Контрольная работа 

по комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 
К.Р. Урок разви-

вающего контроля 

Входной контроль 

Знание  

изученной 

терминологии 

по теме, 
владение 

навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 
только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

выразительные 

средства 

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

Определение идейно-этической 

направленности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 
драматического произведения.  

Исследование текста с опорой 

не только на информацию, но и 

на жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

Сообщен

ия уч-ся 

о 

И.А.Крыл

ове 

 

Из русской литературы XIX  века (32 ч) 

 

А.С.Пушкин ( 10 ч)  

9   А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Пушкин –

историк. «История 

Пугачевского бунта» 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение 

анализи-

ровать текст 

стихо-

творения  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст? 

Различие 

лирического и 

лироэпического 

стихотворений, 

рассказа и 

повести. 

Выделение 

событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 
причинно-

следственных 

связей между 

ними.  

 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

 

Стр.65-72, 

прочитать 

гл.1-2 

романа 

«Копитан

ская 

дочка» 

10   Роман А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». Жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Истоки 

формирования 
личности Гринева 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 
учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала.                Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Умение  

аргумен-

тировать 

свою точку 

зрения  

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

вет? 

Прочитать 

главы 3-5, 

инд. 

задания 
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(анализ глав 1-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 
 

Прослеживание 

развития сюжета в 

эпическом 

произведении, 

смены настроений 

в лирическом 

стихотворении. 

 

пределение 

мотивов 

поведения героев 

и оценка их 

поступков. 

Выявление роли 

11   Проблемы чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в романе. 

Гринев и 

Швабрин(главы 3-

5) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 
свою точку зрения. 

Понимание, 

умение 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

самостоя-
тельный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текста  

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

вет? 

Прочитать 

гл.6-7, 

инд. 

задания 

12    
Пугачев и народ в 

романе (главы 6-7) 

 

Формирование 
навыков 

анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Умение  
анализи-

ровать текст 

повести с 

позиции ее 

идейно-

тематической 

направленнос

ти  

Как на-
учиться 

анали-

зировать 

текст 

повести? 

Прочитать 

гл. 8-12, 

инд. 

задания 

13   Средства 

характеристики 

героев романа на 

примере глав 8-12 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной ли-

Умение 

определять 

значение 

картин быта 

XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст 

повести? 

Составить 

план к 

образу 

Маши 

Мироново

й 
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взаимопонимани

я 

тературе; устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

художественных 

описаний в 

произведении. 

 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

характеристике 

персонажей. 

14   Маша Миронова - 

нравственная 

красота героини 

романа А.С. Пуш-

кина «Капитанская 

дочка». Смысл 

названия романа. 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной ли-

тературе; устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Умение 

определять 

значение 

картин быта 

XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст 

повести? 

Стр.172 ( 

вопросы 

для 

итогового 

урока) 

15    Итоговый урок по 

роману 

«Капитанская 

дочка». Подготовка 

к сочинению по 

роману 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при 

консультативно

й помощи 

учителя 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия.                            

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Умение  

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст 

повести? 

Подобрат

ь 

материал

ы к 

сочинени

ю «Какие 

вечные 

проблем

ы 

поднима

ет А.С. 

Пушкин в 

романе»

Капит. 

дочка»? 

 

16   А.С.Пушкин. 

Разноплановость 

содержания 

стихотворения  А.С. 

Пушкина «Туча» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

Умение 

анализи-

ровать текст 

стихо-

творения  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст? 

Выраз. 

чтение , 

стр.179-

180 
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 вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

понимать прочитанное.  

17    Темы дружбы в 

стихотворении А.С. 

Пушкина   «19 октя-

бря». 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала               

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Умение 

правильно и 

четко давать 

ответы на 
поставленные 

вопросы  

Как на-

учиться 

навыкам 

сопоста-
вительного 

анализа? 

с.174-178 

инд. 

сообщ.  о 

Пушкине 

 

18   А.С. Пушкин. «Я 

помню чудное 
мгновенье…». 

История создания 

стих-я 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала               

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Умение 

правильно и 
четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы  

Как на-

учиться 
навыкам 

сопоста-

вительного 

анализа? 

Стр.180-

181, стих-

е 

наизусть 

М.Ю. Лермонтов (5ч) 
 

19   М.Ю.Лермонтов. 

Страницы жизни 

поэта. «Мцыри» как  

романтическая 
поэма. 

 

Формирование 

навыков 

исследо-

вательской 
деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.                     

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Владение  

изученной 

термино-

логией по 
теме,   

навыками 

устной 

монологиче-

ской речи  

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 
свой от- 

вет? 

Выразительное 

чтение 

лирического или 

эпического 
произведения, при 

котором 

учитывается  

жанровая 

принадлежность, 

передаётся личное 

отношение к 

событиям и 

героям, а также  

интонационные 

особенности 

текстов. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

или небольшого 

прозаического 
текста, 

Чтение 

поэмы 

«Мцыри»

, с.185-

206 

 

20   Трагическое 

противопо-

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательск

ой деятельности 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Умение  

выявлять 

характерные 

худо-

жественные 

средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения  

Как на-

учиться 

навыкам 

сопоста-

вительного 

анализа? 

Стр.207-

210 
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21   Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.                     

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события 

и поступки героев. 

Умение  

анализи-

ровать эпизод 

художествен

ного 

произведения 

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

поэтический 

текст 

содержащего  

описание 

отрывка. Письмо 

по памяти. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

характеристике 

персонажей. 

Подробн

ый 

анализ 

одной из 

глав 

 

22   P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект. 

 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими и 

достигать в нем 

взаимопони-
мания 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.                       

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Владение 

изученной 

терми-

нологией по 

теме,  

навыками 

устной и 

письменной 

монологическ

ой речи  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

текст? 

Выучить 

отрывок 

наизусть, 

гл.4 или 

17-18, 

подгот. к 

контр. 

работ 

23   Контрольная работа 

по произведениям 

М.Ю. Лермонтова. 

 

 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 
диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение про-

ектировать и 

реа-

лизовывать 

ин-
дивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

Чтение 

комедии 

«Ревизор

», с.216-

293 

 

Н.В. Гоголь (7 ч)  

24    

Н.В.Гоголь – великий 

сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история 

создания. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Определение   

авторского 

отношения к 

героям, 

идейно-

эмоцио-
нальное 

содержание 

комедии  

Как на-

учиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

Выразительное 

чтение  

драматического и 

эпического  

произведения, при 

котором 
учитывается  

жанровая 

принадлежность, 

передаётся личное 

отношение к 

Выраз. 

чтение по 

ролям; 

действия 

1-3, 

ответы 

на 

вопросы 

учебника 
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событиям и 

героям. 

Инсценирование  

эпизодов комедии 

«Ревизор» 

Рассказ о 

литературном 

герое с  

включёнными в 

него элементами 

характеристики. 

Письменный  

ответ на 
проблемный 

вопрос. 

Редактирование 

своих 

письменных 

творческих работ 

и сочинений 

сверстников. 

 

25   Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор».  

Хлестаков и 

«миражная интрига» 

 

Формирование 

навыков 

самостоя-

тельной работы 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Понимание 

смысла 

произведени

я и умение 

видеть  идею  

Как на-

учиться 

составлять 

устную 

моноло-

гическую 

речь? Каково 

своеобразие 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

 

Действия 

4-5, 

заполнени

е таблицы 

«Характер

истика 

чиновник

ов 

уездного 

города» 

26    

«Ревизор»: 

разоблачение 

пороков 

чиновничества 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию  

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

в проектной 

деятельности 

группы 

Как на-

учиться 

выполнять 

индиви-

дуальное 

задание в 

проектной 

коллек-

тивной 
деятельности 

Ответы на 

вопросы 

учебника; 

индивид. 

задания 

по 

комедии 

27    

«Ревизор».Хлестаков-

щина как 

общественное 

явление 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Выявление 

художествен

ных осо-

бенностей 

поэмы  

Как на-

учиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

Подготови

ться к 

сочинени

ю, 

ответить 

на 

вопросы1

0-13. 

Стр.296 

28   Повесть Н.В.Гоголя 

«Шинель».  Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Петербург как символ 

вечного адского 

холода в повести 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

Обобщение и 

си-
стематизация 

полученных 

знаний,   

владение 

навыками  

анализа 

текста  

Как на-

учиться 
выполнять 

индиви-

дуальное 

задание в 

проектной 

коллек-

тивной 

деятельности 

Аналитич

. чтение, 

инд. 

задания 
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«Шинель» 

 

 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

29   Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя. 

 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Определение 

роли 

фантастики в 

произведени
и  

Как вы-

полнять 

анализ 

поэтического 
текста? 

Составле

ние 

плана к 

сочинени

ю 

 

30   Подготовка к 

сочинению «Роль 

эпизода в 

драматическом 

произведении» (по 

произведениям Н.В. 

Гоголя) 

 

 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение про-

ектировать и 

реа-

лизовывать 

ин-

дивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

Подготови

ть 

презентац

ию о М.Е. 

Салтыков

е-

Щедрине 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 ч)  

31   М.Е. 

Салтыков_Щедрин. 

Художественная 

сатира на со-

временные 

писателю порядки в 

романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

 

 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии. ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Определение 

сатирических 

способов 

художест-

венного 

изображения 

действительн

ости  

Как вы-

полнять 

анализ 

поэтического 

текста? 

Выделение 

событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

Прочит. 

отрывок 

из «Ист. 

одного 

города», 

с.3-14 
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тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета в 

эпическом 

произведении. 

32   Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» как 

пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативно

й помощи 
учителя 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Определение 

признаков 

ли-

тературной 

пародии в 

художествен

ном тексте  

Как научится 

приемам 

устного 

иллюст-

рирования? 

 Подготови

ть рассказ 

о Н.С. 

Лескове 

Н.С. Лесков (1ч)  

33   Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель.                                      

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено.                

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргументиро

вать свои 

ответы  

Как на-

учиться 

составлять 

цитатный 

план для пе-

ресказа 

отрывка? 

Выделение 

событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 

причинно-

следственных 
связей между 

ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета в 

С.15-25, 

зад.1-5   

(»Развив

аем дар 

слова») 
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эпическом 

произведении. 

Л.Н. Толстой (3 ч)  

34   Л.Н. Толстой. 

Страницы жизни. 

Рассказ «После бала». 

Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа.      

Коммуникативные: уметь определять об-

щую цель и пути ее достижения. 

Грамотное 

выстраи-

вание 

внутренней 

мо-

нологическо

й речи  

Как на-

учиться 

составлять 

цитатный 

план для пе-

ресказа 

отрывка? 

Выделение 

событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 
ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

персонажей 

сказок и 

окружающую 

обстановку. 

Прослеживание 

развития сюжета в 

эпическом 

произведении. 

Стр.28-

37, 

вопр.1(«Р

азмышля

ем о 

прочитан

ном»), 

подготов

ить хар-

ку героев 

 

35   Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После бала». 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

в коллек-

тивной 

проектной 

деятельности  

Как на-

учиться 

составлять 

цитатный 

план для пе-

ресказа 

отрывка? 

Стр.38, 

вопр. 2-7 

 

36   P.P. Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала». 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст.                         

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Составление 

устного 

портрета 

героя  

Как на-

учиться 

находить 

способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

тексте? 

Творческо

е задание, 

стр.38 

Поэзия  родной природы в русской литературе XIX века (2ч) 
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37   А.С. Пушкин 

«Цветы последние 

милее...», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер». 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение  

анализироват

ь 

поэтический 

текст 

Каковы 

жанрово-

композицион

ные особен-

ности лирики 

Ф.И. 

Тютчева,  

М.Ю. Лер-

монтова, 

А.С. Пуш-

кина? 

 

Прослеживание 

развития   смены 

настроений в 

лирическом 

стихотворении. 

Выявление роли 

художественных 

описаний в 

произведении. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 
Выразительное 

чтение 

лирического 

произведения. 

Выраз. 

чтение . 

анализ 

стихотво

рений, 

с.41-42 

 

38   P.P.  А.А. Фет 

«Первый ландыш», 

А.Н. Майков «Поле 
зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 
Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 
группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 
по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Вырази-

тельное, 

осмысленное 
чтение  

текста по 

образцу из 

фоно-

хрестоматии  

Как на-

учиться 

анали-
зировать 

поэтический 

текст 

Прослеживание 

развития   смены 

настроений в 
лирическом 

стихотворении. 

Выявление роли 

художественных 

описаний в 

произведении. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Выразительное 

чтение 

лирического 

произведения. 

Выраз. 

чтение, 

анализ 

стихотво

рений, 

с.43-44,  

Выуч. 

стих-е 

(на 

выбор),  

 

А.П. Чехов ( 2 ч)  

39   История о любви и 

упущенном счастье 

в рассказе А.П. 

Чехова «О любви» 
Урок ре- 

флексии  

 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Умение 

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

рассказа  

Каков 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста? 

Выразительное 

чтение 

произведения, в 

том числе по 

ролям, при 

котором  

учитывается  

жанровая 

принадлежность, 

передаётся личное 

Подготов

ить 

рассказ о 

Чехове,с

ост. план 

хар-ки 

Алехина, 

с.45-56 
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40   Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви». 

НРЭОСО: 

Д.Г.Костанов 

«Буран» (рассказ) 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Умение 

определять 

особенности 

повествовани

я А.П. 

Чехова  

Каков 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста? 

отношение к 

событиям и 

героям, а также  

интонационные 

особенности 

текстов. 

Выделение 

событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 

причинно-
следственных 

связей между 

ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение 

особенности 

повествования 

А.П. Чехова. 

Прочит. 

рассказ 

Бунина 

«Кавказ»; 

инд. зад. 

на с.58 

 

Из русской литературы X века (18 ч)    
 

А. И. Куприн (1ч)  

41   P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст 
сирени» А.И. Ку-

прина 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 
деятельности 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения.       

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе. 

Умение 

анализи-

ровать текст 

рассказа 

 

Как на-

учиться 

форму-

лировать 

тему 

Характеристика 

героя на основе 

его поступков, 

взаимоотношений 

с другими 
персонажами, 

окружающей 

обстановки в 

свете вопроса, 

поставленного 

учителем. 

Сопоставление 

героев изучаемого 

произведения с 

целью выявления 

авторского 

отношения к ним. 

Определение 

темы и основной 

Пересказ

, с.57-65, 

задания 

рубрики 

«Развива

ем дар 

слова» 
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идеи 

художественного 

произведения. 

Выявление 

нравственной 

проблематики 

произведения. 

А. А. Блок  

О.Мандельштам(2ч) 

 

42   P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия.                              

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Определение 

темы и идеи 

поэтического 

текста  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

поэтический 

текст 

Определение 

темы и идеи 

поэтического 

текста. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

поэтическом 

тексте 

Стихот. 

наизусть, 

анализ 

 

43   О.Мандельштам. 

Страницы жизни 

поэта. Стихотворение 

«Бессонница» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия.                              

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Определение 

темы и идеи 

поэтического 

текста  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

поэтический 

текст 

Определение 

темы и идеи 

поэтического 

текста. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

поэтическом 

тексте 

Стр.72, 

ответить 

на 

вопросы 

И.С. Шмелев (1Ч)  

44   И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 
творчеству. «Как я 

стал писателем» 
Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения.           

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей.                      

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной лите-

ратуре. 

Определение  

особенностей 
повествовани

я И.С. 

Шмелева  

Как на-

учиться 
форму-

лировать 

тему 

Характеристика 

героя на основе 
его поступков, 

взаимоотношений 

с другими 

персонажами, 

окружающей 

обстановки в 

свете вопроса, 

поставленного 

учителем. 

Отзыв о 

рассказе 

И.С. 

Шмелева  
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Сопоставление 

героев изучаемого 

произведения с 

целью выявления 

авторского 

отношения к ним. 

Определение 

темы и основной 

идеи 

художественного 

произведения. 

Выявление 

нравственной 
проблематики 

произведения. 

Писатели улыбаются. (4 ч) 
 

45   М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики 
и реальности в 

рассказе «Пенсне». 
Урок «открытия» 

нового знания 

Определение 

особенностей 
повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 
текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Формирован

ие навыков 
взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 
учителя 

Как со-

ставить 
характеристи

ку героя? 

Выполнение 

индивидуальных 
заданий в 

проектной группе. 

Осмысленное 

употребление в 

речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

Стр.83-

88, 
ответы на 

вопросы 

учебника 

46   P.P. Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи.  «Всеобщая 

история…» 

О. Дымов «Средние 

века», А.Т. Авер-

ченко. «Новая 

история» (отрывки)  

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.                       

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Владение  

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

монологиче-

ской речи, 

умение 

выполнять 

индивидуаль

ное задание в 

проектной 
группе 

Каковы 

основные 

идейно-нрав-

ственные 

проблемы 

литературы? 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 

проектной группе. 

Осмысленное 

употребление в 

речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

Выраз. 

чтение 

рассказа, 

с.90-100 
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47   Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель.                                    

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено.                

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргументиро

вать свой 

ответ  

Каковы 

особенности 

речи 

в рассказе? 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 

проектной группе. 

Осмысленное 

употребление в 

речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

с.103, 

ответить 

на 

вопросы; 

прочитат

ь рассказ 

М. 

Зощенко 

«История 

болезни» 

 

48   P.P. М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 
юмор в рассказе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста и составлять раз-
вернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы 

со своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение  

выделять 

приемы 
сатириче-

ского 

изображения 

действительн

ости в 

рассказе 

Каковы 

особенности 

речи 
в рассказе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 
проектной группе. 

Осмысленное 

употребление в 

речи 

терминологией по 

теме. 

Выявление 

приемов создания 

смешного. 

Стр.108, 

творческо

е задание 

на выбор 

                                                                                      Стихи и песни о Великой Отечественной войне ( обзор) (2 ч) 

49   М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 
хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 
Урок общемето-

дической направ-

ленности 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 
и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 
по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Умение  

определять 

идейно-
эмоцио-

нальное 

содержание 

произведени

й о войне  

Как на-

учиться 

анали-
зировать 

поэтический 

текст 

Сопоставление 

репродукций 

картин и 
стихотворений на 

военные темы, 

выявление общих 

мотивов, смысла, 

идейной близости 

произведений 

искусства слова и 

живописи. 

Прослушивание 

песен. 

Выразительное 

чтение 

лирических и 

лироэпических 

произведений, 

стр. 110-

116 

Выраз. 

чтение 

наизусть 

стихотво

рений о 

войне 
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при котором 

учитывается  

жанровая 

принадлежность, 

передаётся личное 

отношение к 

событиям и 

героям, а также  

интонационные 

особенности 

текстов. 

50   А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»;Л.И. Оша-

нин «Дороги».   

Лирические и 

героические песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала.                    

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Умение  

определять 

жанрово-

композицион

ные 

особенности 

песен о 

Великой 

Отечест-
венной войне  

Как на-

учиться 

сопоставлять 

лите-

ратурных 

героев 

  Стр.117-

122. 

Сообщен

ие о 

Твардовс

ком 

 

А.Т. Твардовский (2ч) 
 

51   Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории 

в произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин». 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

 Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено.         

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой ответ  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

поэтический 

текст 

Осмысление 

жизненной 

основы 

стихотворений о 

войне, знакомство 

с фактами 

биографии, 

обусловившими 

темы 
стихотворений 

поэтов. 

Чтение 

стихотворения  

наизусть. 

Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Динамика картин  

и настроений в 

лироэпическом и 

лирическом 

Выраз. 

чтение, 

анализ 

одной из 

глав 

(стр.124-

142 

 

52   РР А.Т.Твардовский. 

Анализ глав из поэмы 

«Василий Теркин» 

НРЭ ОСО: А.М. 

Гадагатль «Подвиг» 

 

Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт.                              

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение про-

ектировать и 

кор-

ректировать 
индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

Как на-

учиться 

самодиа-

гностике? 

Сост. 
уст. или 
письм. 
хар-ку 
Теркина, 
Чтение 

поэмы 
«Васили
й 
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 темах  стихотворениях. 

Характеристик 

героев 

стихотворений на 

основе их 

поступков и 

переживаний. 

Теркин», 
стр.143-

157, 
творческ
ое 
задание 

В.П. Астафьев (4 ч)  

53   Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет». 
 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-
стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Умение  

определять 

идейно-те-

матическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 
Астафьева  

Как со-

ставить 

характеристи

ку героя? 

Определение 

идейно-те-

матического свое-

образия рассказа 

В.П. Астафьева. 

Выделение 
событий и их 

последовательнос

ти в эпическом 

произведении, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

ними. 

Составление 

плана событий 

рассказа. 

Определение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

персонажей 
сказок и 

окружающую 

обстановку. 

«Фотогра

фия,на 

которой 

меня 

нет», 

с.160-176 

 

54   Мечты и ре-
альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

 

Формирование 
навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-
лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Применение 
алгоритма   

анализа 

текста  

Как на- 
учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 

Творческо

е задание , 

стр.176 

55    

НРЭОСО: Тема 

Великой 

Отечественной 

войны в творчестве 

писателей и поэтов 

Адыгеи 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Умение  

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

произведени

й о войне  

Как на-

учиться 

анали-

зировать 

поэтический 

текст 

Подгот. к 

сочинени

ю 
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56   Сочинение по 

произведениям о Ве-

ликой Отечественной 

войне. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала.                    

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Умение  

определять 

жанрово-

композицион

ные 

особенности 

песен о 

Великой 

Отечест-

венной войне  

Как на-

учиться 

сопоставлять 

лите-

ратурных 

героев 

Инд. 
задания 

57   Современные 

писатели-дтям. 

А.В.Жвалевский. 

Е.Б.Пастернак 

«Неудачница» 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 
различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Умение  

определять 

идейно-те-

матическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева  

Как со-

ставить 

характеристи

ку героя? 

  

Русские  поэты о родине, родной природе (обзор) (2 ч  

58   И.Ф. Анненский 

«Снег»;Д.С. Ме-

режковский«Родное»

,«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер н а 

Оке»,«Уступи 

мне,скворец,уголок
…» 

Н.М. Рубцов «По 

вечерам»,«Встреча», 

«Привет, Россия…» 

 НРЭОСО: Стихи о 

Родине поэтов 

Адыгеи 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Выявление 

характерных 

особенностей 

лирики о 

природе  

Как на-

учиться 

сопоставлять 

лите-

ратурных 

героев 

Выразительное 

чтение 

лирического или 

эпического 

произведения, при 

котором 

учитывается  

жанровая 
принадлежность, 

передаётся личное 

отношение к 

событиям и 

героям, а также  

интонационные 

особенности 

текстов. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

С.183 -

192, 

подобр. 

илл. 

(можно 

презент.) 

 



34 
 

59

. 
  Поэты русского 

зарубежья:  Н.А. 

Оцуп, З.Н. Гиппиус, 

Дон-Аминадо,  

И.А. Бунин.  

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине. 
Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.                     

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотне-

сении с позицией автора текста. 

Определение 

жанрово-сти-

листических 

черт 

лирического 

произ-

ведения  

Как на-

учиться 

сопоставлять 

лите-

ратурных 

героев 

Выразительное 

чтение 

лирического или 

эпического 

произведения, при 

котором 

учитывается  

жанровая 

принадлежность, 

передаётся личное 

отношение к 

событиям и 

героям, а также  
интонационные 

особенности 

текстов. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

Стих-е 
наизусть 

по 
выбору, 
стр.193-
197 

Из зарубежной литературы (7 ч) 
 

60   Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты. 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умение  

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

трагедии  

Как на-

учиться 

выполнять 

анализ сцен 

трагедии? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 

литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 
вопрос. 

Чт. траг.  

«Ромео и 

Джульетт

а», с.198-

212 

61   Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-
ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Владение 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 
устной мо-

нологическо

й речи  

Как на- 

учиться 

аргумен- 

тировать 

свой от- 

вет? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 

литературно-

художественных 
текстов. 

Изложение текста, 

усложнённое 

элементами 

Инсцени

рование 

эпизодов 

(или 

буклет) 
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рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

62   В.Шекспир. Сонет 

«Увы, мой стих не 

блещет новизной…» 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умение  

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

сонетов 

Шекспира 

Как на-

учиться 

выполнять 

анализ 

сонета? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 

литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Сонет 

наизусть 

63   Ж.-Б. Мольер - 

великий коме-

диограф. «Мещанин 

во дворянстве» — 

сатира на дво-

рянство и 

невежество буржуа. 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 
учителя 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.                    

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотне-

сении с позицией автора текста. 

Умение  

определять 

жанрово-

стили-

стические 

черты пьесы 

Ж.-Б. 

Мольера  

Как на- 

учиться 

анали- 

зировать 

эпизод? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 

литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение текста, 
усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Чтение 

сцен 

произвед

ения, 

с.215-262 

 

64   Особенности 
классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера. 

 

 

Формирование 
навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст.                          

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение  
определять 

признаки 

классицизма 

в комедии 

Ж.-Б. 

Мольера  

Как научится 
определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

Подробное, 
сжатое, 

выборочное 

изложение 

литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

Стр.262-
263, 

ответить 

на 

вопросы 
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вопрос. 

65

. 
  Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 
алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Вырази-

тельное  

чтение 

текста, 
умение  

анализироват

ь текст  

Как на- 

учиться 

анали- 

зировать 
эпизод? 

Подробное, 

сжатое, 

выборочное 

изложение 
литературно-

художественных 

текстов. 

Изложение текста, 

усложнённое 

элементами 

рассуждения. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Чтение , 
с.264-
303 
 

66   Джером Дэвид 

Сэлинджер. На 

пропастью во ржи 

(отрывок из 

романа) 

Подгото
виться к 
заключи

тельному 
уроку 

67   

Заключительный 

урок. Обобщение и 

систематизация 

знаний  

 

Уметь  про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

Формирован

ие навыков 

иссле-

довательско

й и 

диагностиче

ской 

деятельности 

  Подгот
овиться 

к 
тестиро
ванию 

68   

К.Р.Итоговое 

тестирование 

Знание  

изученной 

терминологии 

по теме, 

владение 

навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

  Систематизация 

знаний, 

полученных за 

год. Сравнение, 

обобщение, 

анализ 

изученных 

произведений 

Список 

лит-ры 

для 

чтения 

летом 

 



37 
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.  Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

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», 2010 г 
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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)  

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: «Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс.». М.: «Экзамен», 2014. 

 

 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», 2010 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. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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Раздел IV.  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

      Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности  и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

– выделение характерных причинно-следственных связей; 

– сравнение и сопоставление; 

– умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;  

– самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

– осознанное беглое чтение, 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, тезиса, 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. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор)  

А.С.Пушкин. Капитанская дочка (отрывок) 

М.Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся) 

Н.В.Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор)  

Л.Н.Толстой. После бала (отрывок на выбор)  

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор)  

О Родине и родной природе 2-3 стихотворения на выбор) 

 

      Основные теоретико-литературные понятия: 

– Художественная литература как искусство слова.  

– Художественный образ.  

– Фольклор. Жанры фольклора. 

– Литературные роды и жанры. 
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– Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

– Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой, герой-повествователь. 

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

– Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VIII класса 

 
   Учащиеся должны знать/ понимать: 

- Тексты художественного произведения. 

- Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

- Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

- Основные признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция произведения, рифма, строфа . 

- Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

- Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору).  

- Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков.  

 

  Учащиеся должны уметь: 

- Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении. 

- Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

- Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

- Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, эпического, драматического).  

- Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с 

учетом авторского права. 

- Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

- Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

- Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче.  

- Давать анализ отдельного эпизода.  

- Находить изобразительно-выразительные средства в тексте. 

- Конспектировать литературно-критическую статью. 

 

 Учащиеся должны использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

- твыражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять;  

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, подбирая аргументы, формулируя выводы,  используя 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и обоснованно отстаивать свою;  

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая справочную литературу, периодику, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 
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Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

     

Критерии и нормативы оценки сочинений 

    Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:  

    -  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

    -  полнота раскрытия темы; 

    -  правильность фактического материала; 
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    -  последовательность и логичность изложения; 

    -  правильное композиционное оформление работы. 

    Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить 

при наличии двух недочетов в содержании. 

    Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

    Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

    -   богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

    -  стилевое единство и выразительность речи; 

    -  правильность и уместность употребления языковых средств. 

    Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

    Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

    Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю  речи. 

      Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

      Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

      Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
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  Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические  и 5 

пунктуационных, 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографичес-ких  (в 5 кл. 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматических ошибки 
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В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей 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 

случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов  

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок 

 или 6 орфографических и 8 

пунктуационных,  

или 5 орфографических  и 9 

пунктуационных, 

 или 9 пунктуационных, 

 или 8 орфографических  и 5 

пунктуационных, 

а также 7 грамматических ошибок 
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  Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
                                                                                                8 КЛАСС 

Введение (1 ч).  

Русская литература и история. Выявление уровня литературного 

развития учащихся  

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление связей литературных сюжетов и героев с историческим процессом.  

Решение тестов.  

Устное народное творчество (2 ч).  

Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж ты ночка, но-

ченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». Частушки.  

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

Развитие представлений о народной песне, частушке, предании.  

Практическая работа.  

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобра-

зия фольклора и литературы.  

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их выразительное 

чтение (исполнение).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев.  
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Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «народ-

ная песня», «частушка», «предание»  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из древнерусской литературы (2 ч).  

«Житие Александра Невского» (фрагменты).  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.  

Развитие представлений о житии и древнерусской воинской по-

вести.  

Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской 

литературы.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Соотнесение содержания жития с требованиями житийного ка-

нона.  

Выявление характерных для произведений литературы XVII 

века тем, образов и приёмов изображения человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие 

понятия «воинская повесть», «сатирическая повесть»  

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Характеристика героев литературы XVII века и их нравственная оценка.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XVIII века (3 ч).  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  

Понятие о классицизме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Выявление в комедии характерных для русской литературы 

XVIII века тем, образов и приёмов изображения человека.  

Подбор примеров из текста комедии, иллюстрирующих поня-

тие «классицизм».  

Составление речевых характеристик главных героев комедии.  

Анализ эпизода комедии (по выбору учителя).  

Проект:  

Постановка сцен из комедии на школьной сцене.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов комедии.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный анализ эпизода комедии.  

Составление плана и создание письменного ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  
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Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии 

«Недоросль»?  

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспита-

ния?  

3. Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира ав-

тора?  

 

Из русской литературы XIX века (36 ч).  

И. А. Крылов. «Обоз».  

Развитие представлений о басне, её морали, аллегории. 

Практические работы.  
Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Выявление характерных для басен тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

Выявление в басне признаков эпического произведения. Под-

бор цитат из текста басни по заданной теме.  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение басен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту басни.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Характеристика сюжета басни, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Составление плана басни (в том числе цитатного).  

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  

Понятие о думе.  

Практические работы.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии рус-

ского романтизма (на уровне содержания, языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа романтического героя).  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «дума».  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение думы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 
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А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»). «История Пугачёва» (отрывки). «Капитанская 

дочка».  

Начальные представлении об историзме художественной 

литературы, о романе, о реализме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая встреча Гринёва с 

Пугачёвым», «Гибель капитана Миронова», «Объяснение в 

императорском саду» и др.  

Соотнесение содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки эпического рода 

в романе «Капитанская дочка».  

Сопоставление фрагментов романа с традициями фольклора, с 

«Историей пугачёвского бунта».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реа-

лизм», «роман».  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или романса на 

стихи поэта.  

Составление викторин на знание текстов стихотворений и ро-

мана.  

Проект:  

Составление электронной презентации «Герои романа „Капитан-

ская дочка" и их прототипы» (или «Герои романа „Капитанская 

дочка" в книжной графике и киноверсиях»).  

  

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

поэта. 

Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том числе наи-

зусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана характеристики героя. 

Устная и письменная характеристика отдельного персонажа и средств созда-

ния его образа. 

Составление сравнительной характеристики героев и произведений.  

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента эпического 

произведения. 

Письменный анализ эпизода или стихотворения по плану. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 
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Контрольные работы.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва?  

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеа-

лом Пушкина?  

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного 

восстания?  

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым?  

5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помо-

гает понять его идею?  

 

Анализ и сопоставительный анализ стихотворений и эпизодов 

романа.  

Тестирование.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Рабата над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».  

Понятие о романтической поэме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии рус-

ского романтизма (содержание, язык, композиция, образ вре-

мени и пространства, образ романтического героя).  

Выявление признаков лироэпического рода в поэме.  

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в поэме.  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «романтическая по-

эма».  

Проект:  

Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета,  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

поэта.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика героя и средств создания его образа.  

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения, 

письменный анализ эпизода по плану.  
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рисунках Лермонтова и их словесное воплощение в поэме 

«Мцыри».  

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» 

и др.) в поэме? (По выбору учащегося.)  

2. Какие черты образа Мцыри сближают его с роман-тическими 

героями?  

3. Какую композиционную роль в поэме играет изо-бражение 

кавказской природы?  

4. Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди 

героя?  

5. Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть Мцыри?  

 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель».  

Развитие представлений о комедии. Развитие представлений о 

сатире и юморе.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки драматического 

рода в комедии.  

Поиск в комедии реалистических принципов изображения 

жизни и человека.  

Составление устного и письменного сообщения о композицион-

ных особенностях комедии.  

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: «Первая 

встреча Хлестакова и городничего», «Сцена вранья», «Послед-

ний монолог городничего», «Башмачкин заказывает шинель», 

«Утрата шинели», «Привидение» и др.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «коме-

дия», «сатира», «юмор», «символ», «фантастический реализм».  

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

Устный рассказ о писателе и истории создания комедии на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение фрагментов комедии, повести.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Выделение этапов развития сюжета комедии.  

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя, устный и 

письменный рассказ о герое по плану.  

Составление плана групповой характеристики героев, устный и письменный 

рассказ о героях.  
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кинематографические версии комедии и повести.  

Проекты:  

Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» 

и их исполнители: из истории театральных постановок»;  

Устная и письменная групповая характеристика героев и средств создания их 

образов.  

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной теме.  

 «Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Ши-

нель».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»?  

2. В чём социальная опасность хлестаковщины?  

3. Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновниче-

ства?  

4. Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современ-

ных театров?  

5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? 

(Чем интересна киноверсия комедии?)  

 

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства.  

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения, письмен-

ный анализ эпизода по плану.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

И. С. Тургенев. «Певцы».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор цитат из текста рассказа по теме «Внешний облик и 

внутреннее состояние певцов в момент исполнения песен».  

Определение художественной функции русской песни в 

композиции произведения.  

Устная и письменная характеристика образа повествователя и 

средств создания его образа.  

Контрольная работа.  

Анализ стихотворения или сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода эпического, лироэпического или 

драматического произведения; ответ на проблемный вопрос; 

тестирование (по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев (в том числе 

сравнительной).  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  
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И.С. Тургенева).  Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Письменный анализ эпизода 

 (в том числе с использованием цитирования).  

Решение тестов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок).  

Понятие о пародии.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Составление плана сообщения о средствах создания комиче-

ского в романе.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «иро-

ния», «сатира», «гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «паро-

дия».  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагмента романа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно- эмоционального содержания 

фрагмента романа.  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов,  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Н. С. Лесков. «Старый гений».  

Развитие представлений о рассказе и о художественной детали.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Составление плана сообщения о нравственных проблемах рас-

сказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь», «рассказ».  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

рассказа.  

Нравственная оценка проблем и. героев. Работа со словарём литературоведче-

ских терминов. 
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JI. Н. Толстой. «После бала».  

Развитие представлений об антитезе, о композиции.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принци-

пами изображения жизни и человека.  

Составление плана сообщения об особенностях композиции 

рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «кон-

траст», «антитеза»» «композиция», «художественная деталь»  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор).  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М.Ю.Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Пер-

вый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Практические работы.  

Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских 

поэтов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их художествен-

ных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ по плану.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии), «Человек в футляре» и 

другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Практические работы.  

Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  
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Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

рассказах.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«психологизм».  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Игровые виды деятельности: конкурсы, викто-

рины и т. п.  

Из русской литературы XX века (21 ч).  

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие 

представлений о сюжете и фабуле.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«психологизм», «сюжет» и «фабула».  

Подготовка и рецензирование рефератов и докладов по русской 

литературе XX века.  

Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о превратностях 

любви».  

Проект:  

Составление компьютерной презентации «Лики любви в расска-

зах русских писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П. Че-

хова, И. А. Бунина, А. И. Куприна).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков нравственный 

смысл историй любви в рассказах русских писателей?  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Подготовка докладов и рефератов по русской литературе XX 

века.  

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументирование своей позиции.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идей, эмоционального 

содержания рассказов.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев.  

Устная и письменная характеристика героев рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  
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Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проек-

том. 

А. А. Б л о к. «Россия».  

С. А. Есенин. «Пугачёв».  

Начальные представления о драматической поэме.  

Практические работы.  

Подбор цитат на тему «История и современность в стихотворе-

нии А. А. Блока «Россия».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и 

различие образа Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина?  

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ».  

Контрольные работы.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Ответ на проблемный вопрос.  

Тестирование (по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Ку-

прина)  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с использованием цитирова -

ния).  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  

Решение тестов  
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Писатели улыбаются.  

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внекласс-

ного чтения).  

М. М. Зощенко. «История болезни»; другие рассказы (для 

внеклассного чтения).  

М. А. Осоргин. «Пенсне».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор цитат, иллюстрирующих приёмы создания историче-

ского повествования и способы создания комического.  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей.  

Проект:  

Создание текста и постановка инсценировки «Смешное и груст-

ное рядом» (по рассказам начала XX века)  

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории их создания 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-эмоционального 

содержания.  

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин».  

Развитие понятия о фольклоризме литературы.  

Начальные представления об авторских отступлениях как эле-

менте композиции.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«композиция», «юмор», «фольклоризм», «авторские отступле-

ния».  

Подбор цитат и материалов на тему «Василий Тёркин: крестья-

нин, солдат, гражданин».  

Контрольные работы.  

 

 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя.  
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Подготовка докладов и сообщений:  

1. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин».  

2. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

3. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны.  

4. Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин».  

 

Устная и письменная характеристика героев поэмы.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

(обзор).  

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

Окуджава. «Песенка о пехоте»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

Письменный отзыв о стихотворении (песне).  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен).  

Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей 

и др.  

Проект:  

Составление электронной презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни, приближавшие По-

беду»  

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение, песен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

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

Развитие представлений о герое-повествователе.  

Практические работы.  

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Подбор цитат и материалов на тему «Отражение военного вре-

мени в рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет».  

  

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального содержа-

ния. Составление сообщения о герое-повествователе. 
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Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие испытания 

пережил человек в военное время? (На примере 1—2 

произведений писателей XX века о Великой Отечественной 

войне.)  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с использованием 

цитирования)  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).  

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

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Рос-

сия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок)-, 3. Гип-

пиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции.  

Сравнительный анализ образа Родины в творчестве русских по-

этов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их художествен-

ных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный анализ лириче-

ских текстов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Из зарубежной литературы (4 ч).  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её глаза на 

звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  

В. Скотт. «Айвенго».  

Практические работы.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «кон-

фликт», «комедия», «сатира».  

Анализ эпизода эпического и драматического произведения.  

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  
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Анализ сонета.  

Сопоставление переводов сонетов.  

Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин во дворян-

стве».  

Конкурс на лучшее исполнение сонета.  

Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей  

Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-эмоционального 

содержания.  

Устный и письменный анализ эпизода. •  

Письменный анализ сонета (в том числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Уроки итогового контроля (1 ч).  

Практическая работа.  

Проект:  

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 

8 класса».  

Контрольные работы.  

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть.  

Устные и письменные пересказы произведений. Сообщения о 

произведениях и литературных героях. Подбор примеров, 

иллюстрирующих изученные литературоведческие термины.  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Тестирование  

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 8 

классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ.  

Различные виды устных и письменных пересказов.  

Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Устный рассказ о произведении или герое.  

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов  

 

  
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕКСТОВ 

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

 

(Звёздочкой обозначены произведения для самостоятельного 
дополнительного чтения школьников) 

1. «Слово о полку Игореве», перевод Д. С. Лихачёва. 
2. «Слово о полку Игореве», перевод Н. А. Заболоцкого. 
3. *Д. С. Лихачёв. «Слово о полку Игореве»: историко-литературный очерк (см.: http://feb-web.ru/feb/slovo/texts/a50/a50-229-.htm). 
4. *Н. Я. Эйдельман. «Твой XVIII век» (см.: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/CENTURY/INTRO.HTM#1). 
5. М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы Елиса- 
веты Петровны 1747 года», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», *«Преложения псалма 14», *« 
Надпись на спуск корабля, именуемого Святого Александра Невского, 1749 года», *«Веселием сердца год новый оживляет...», *«Надпись на новое 
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строение Сарского Села», *«Лишь только дневной шум замолк...», *«Кузнечик дорогой, коль много ты блажен…», *«Я знак бессмертия себе 
воздвигнул…». 
6. Д. И. Фонвизин. «Недоросль», *«Бригадир», *«Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке», *«Лисица- 
казнодей», «Придворная грамматика». 

7. Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», *«На смерть князя Мещерского», *«Фелица», *«Бог», *«Ключ», *«Русские девушки», *«Вельможа», 
*«Видение мурзы», *«Соловей», *«Лебедь», *«Евгению. Жизнь Званская» (фрагменты),*«Лисица и Зайцы», *«Струя и Дом», *«Медведь и Рысь», 
*«Голуби», *«Гуси», «Памятник». 
8. *Гораций. «К Мельпомене» (перевод С. Шервинского). *А. А. Фет. «К Мельпомене». В. Я. Брюсов. «Памятник». В. Ф. Ходасевич. «Памятник». И. А. 
Бродский. «Памятник», «Я памятник себе воздвиг иной…». Р. Г. Гамзатов. «Памятник». В. С. Высоцкий. «Памятник». М. К. Щербаков. «Воздвиг я 
памятник». 
9. *А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

10. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза», *«Евгений и Юлия»,*«Письма русского путешественника» (фрагменты), *«На- 
талья, боярская дочь». 
11. И. А. Крылов. *«Трумф, или Подщипа». 
12. *Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес», «Золотой горшок». 

13. В. А. Жуковский. «Море», «Невыразимое», «Светлана», *«Людмила», *«Сельское кладбище», *«Эолова арфа», *«Лесной царь», *«Рыцарь Тогенбург», 

*«Ночной смотр», *«Я Музу юную, бывало…», *«Лалла Рук», *«Мотылёк и 

цветы», *«Жизнь», *«Певец во стане русских воинов» (фрагмент). 
14. *Дж. Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 
15. *В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». 

16. *А. Дюма. «Граф Монте-Кристо». 
17. *Поэты пушкинской поры: К. Н. Батюшков. «Тень друга», «Мой гений». В. К. Кюхельбекер. «Греческая песнь». 
К. Ф. Рылеев. «Гражданин» («Я ль буду в роковое время…»). А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, просилась 
ты…»). П. А. Вяземский. «Наш свет — театр; жизнь — драма; содержатель…». Е. А. Баратынский. «Мой дар убог, 
и голос мой не громок…». 
18. А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 
19. *А. А. Кунарёв. «Комедия А. С. Грибоедова „Горе от ума“: комментарий». 

20. *И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 
21. *Д. Кедрин. «Грибоедов». 
22. *Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара». 
23. А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг не- 
рукотворный…», «Не пой, красавица, при мне…», «Евгений Онегин», *«Воспоминания в Царском Селе», *«Лицинию», 
*«Городок», *«Пирующие студенты», *«К Пущину (4 мая)», *«К Дельвигу» («Послушай, муз невинных…»), *«К другу стихотворцу», *«Певец», *«Моя 
эпитафия», *«Элегия» («Я видел смерть; она в молчанье села…»), *«Желание», *«Вольность», *«Деревня», *«Сказки» («Noёl»), *«Фонтану 

Бахчисарайского дворца», *«Ночной зефир…», «Цыганы», *«Вакхическая песня», *«Сожжённое письмо», *«Борис Годунов», *«Во глубине сибирских 
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руд…», *«Арион», *«Дорожные жалобы», *«Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы», *«Мадона», *«Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье…»), *«Моя родословная», *«Скупой рыцарь», *«Моцарт и Сальери», *«Каменный гость», *«Пир во время чумы», *«Медный всадник», 
*«Пиковая дама», *«Осень», *«Вновь я посетил…», *«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». 
24. *В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина (статьи 8 и 9). 

25. *Ф. М. Достоевский. «Речь о Пушкине». 
26. *М. И. Цветаева. «Мой Пушкин». 

27. Н. Г. Долинина. «Почитаем „Онегина“ вместе». 
28. *Ю. М. Лотман. «Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин“: комментарий», «В школе поэтического слова» (глава 
о Пушкине). 

29. *В. В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
30. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», *«Ангел», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи — значенье…», «Предсказание»», «Нищий», «Я жить хочу! хочу печали…», «Герой 
нашего времени». 
31. *В. Г. Белинский. «Стихотворения М. Ю. Лермонтова», «Роман М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“». 
32. *Н. Г. Долинина. «Печорин и наше время». 

33. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 
34. Н. В. Гоголь. «Мёртвые души», *«Нос», *«Невский проспект», *«Портрет», *«Коляска», *«Записки сумасшед- 
шего». 
35. *И. Золотусский. Гоголь (См.: http://az.lib.ru/g/gogolxn_w/text_0230.shtml). 
36. *И. С. Тургенев. «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». 
37. Ф. М. Достоевский. «Белые ночи», *«Бедные люди», *«Подросток». 
38. *Л. Н. Толстой. «Юность», «Три смерти», «Хаджи-Мурат», «Казаки». 
39. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска», *«Пари», *«Не в духе», *«Радость», *«Анна на шее». 

40. И. А. Бунин. «Тёмные аллеи», *«Танька», *«Грамматика любви», *«Первая любовь», *«Пост», *«Третьи петухи», 
*«Холодная осень». 
41. А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка…», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», стихо- 
творения из цикла «Родина», *«Девушка пела в церковном хоре...», *«Коршун», *«Мы встречались с тобой на закате…», 
*«Русь». 
42. С. А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра 
рано…», «Отговорила роща золотая…» «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», *«Я покинул родимый 

дом…», *«Запели тёсаные дроги…», *«Песнь о собаке», *«Письмо к деду», *«Берёза», *«Пороша». 
43. В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!», *«Люблю» (отрывок), *«Прощанье», *«Стихи о загранице», 
*«Клоп». 
44. М. А. Булгаков. «Собачье сердце», *«Роковые яйца», *«Ханский огонь», «Зойкина квартира». 
45. М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Откуда 
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такая нежность?..», «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве», *«Рассвет на рельсах», *«Роландов рог», *«Тоска 
по Родине! Давно…». 
46. А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге», «Молитва», «Сразу стало тихо в доме…», «Я спросила у кукушки…», 
«Сказал, что у меня соперниц нет…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Что ты бродишь неприкаянный…», «Муза», 

«Пушкин», «И та, что сегодня прощается с милым…», «И упало каменное слово…» (из поэмы «Реквием»), *«Нам 
свежесть слов и чувства простоту…», *«Родная земля», *«Небывалая осень построила купол высокий…». 
47. Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Завещание», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжеве- 
ловый куст», «О красоте человеческих лиц», *«Некрасивая девочка», *«Не позволяй душе лениться…», *«Читая стихи», 
*«В этой роще берёзовой…», *«Лебедь в зоопарке». 
48. М. А. Шолохов. «Судьба человека». 
49. Б. Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…», *«Как бронзовой золой жаровень…», *«Марбург», *«Снег идёт», *«Любить иных — тяжёлый крест…», 
*«Никого не будет в доме…». 
50. А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «О сущем», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей 
вины...», *«Дом у дороги». 
51. В. М. Шукшин. «Срезал», «Чудик», *«Обида», *«Микроскоп», *«Мастер». 
52. А. И. Солженицын. «Матрёнин двор», *«Как жаль». 
53. *Е. Г. Эткинд. «Разговор о стихах» (См.: http://modernlib.ru/books/etkind_e/proza_o_stihah/read/). 

54. *Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход». 
55. *Ф. А. Искандер. «Сандро из Чегема». 
56. *Ю. П. Казаков. «Арктур – гончий пёс». 
57. *В. Л. Кондратьев. «Сашка». 
58. *Е. И. Носов. «Красное вино победы». 
59. *В. Г. Распутин. «Живи и помни». 
60. *А. Н. и Б. Н. Стругацкие. «Понедельник начинается в 
субботу», «Трудно быть богом». 

61. *В. Ф. Тендряков. «Покушение на миражи», «Ночь после выпуска». 
62. *В. Т. Шаламов. «Одиночный замер», «Аневризма аорты». 
63. *Стихи И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Б. Ш. Окуджавы, Н. М. Руб- 
цова. 
64. Л. Улицкая. «Бумажная победа». 
65. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», *«Комедия ошибок», *«Двенадцатая ночь». 
66. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве», *«Тартюф»,*«Мизантроп». 

67. И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты), *«Страдания юного Вертера». 
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ТЕМАТИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. «Русские народные песни и предания» (сценарий конкурса исполнителей и искусствоведов).  
2. Сцены из пьесы «Недоросль» (постановка школьного спектакля с использованием песен Ю. Ч. Кима). 

3. Литературный вечер (или электронный сборник) «Баснописцы народов мира». 

4. Заочная экскурсия «Пушкин в Оренбурге» (подготовка текста и мультимедийной презентации). 

5. «Герои романа „Капитанская дочка“ и их прототипы» или «Герои романа „Капитанская дочка“ в книжной графике 
и киноверсиях» (подготовка мультимедийной презентации). 

6. «Кавказские пейзажи в рисунках М. Ю. Лермонтова и в поэме „Мцыри“» (электронный альбом). 

7. Заочная экскурсия по музею М. Ю. Лермонтова в Москве (подготовка текста и мультимедийной презентации).  
8. «Герои комедии „Ревизор“ и их исполнители. Из истории театральных постановок» или «Комедия „Ревизор“ в ил - 

люстрациях русских художников» (подготовка электронного альбома). 

9. «Петербург начала XIX века и его обитатели в повести „Шинель“» (подготовка мультимедийной презентации). 

10. Литературный вечер «Русские поэты о родной природе». 
11. Заочная экскурсия в один из литературных музеев И. А. Бунина: в Орле, Ельце (подготовка текста и мультиме- 

дийной презентации). 

12. «Лики любви в рассказах А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна» (подготовка мультимедийной презентации). 
13. Инсценировка «Смешное и грустное рядом» (по рассказам начала XX века). 

14. Литературно-музыкальная композиция «Стихи и песни, приближавшие Победу» (или мультимедийная презентация). 

15. Сцены из комедии «Мещанин во дворянстве» (постановка школьного спектакля). 

16. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии восьмого класса». 
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СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: 

 поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

  

 Работа с текстом: 

 

 преобразование и интерпретация информации 

 

Ученик научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать  в тексте 
таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Ученик научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 


	Содержание деятельности по предмету в 8 классе

