


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  разработана в соответствии :
 законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2015 года);
 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах в 2019-2020 учебном году с изменениями и дополнениями (Приказ 
Министерства просвещения России от28 декабря 2018 г№ 345

 Рабочая программа разработана  на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений Г.С. Меркина, С.А.Зинина, 
В.А.Чалмаева «Литература  5-11 классы»  - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2020 года.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
«Литература» 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В двух частях. Автор - составитель: Г.С.Меркин. - М. «Русское слово», 
2016.

Учебный план МБОУ гимназии №44 им.В.Н.Деева  составлен из расчета 35 учебных недель в год. Соответственно в рабочей программе по 
литературе для 8 класса на изучение предмета отведено 70 часов в год.
На изучение литературы  в 8  классе, выделено 2 часа в неделю (70 уроков)
Данная рабочая  программа по литературе  разработана на 68  часов.

        Согласно Государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий;

 овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

   
     В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 



 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных к учебных текстов, в том числе и чтению 
наизусть; устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)  небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 
сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно прочитанное 
произведение; способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных  компетенций.  Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностям развития 
учащихся.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 
понимать причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 
социокультурных систем, существующих в современном мире.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу 
«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в мире, 
где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 
результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 
межпредметных связей курса литературы.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений 
о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое 
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 
уроков и т. д.



                                                                  

                                                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п\п Наименование разделов Количество часов
1. Введение 1
2. Устное народное творчество 1
3. Древнерусская литература 2
4. Литература 18 века 4
5. Литература 19 века 24
6. Литература 20 века 26
7. Зарубежная литература 11
8. Что читать летом? 1

ИТОГО 70

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
В в е д е н и е

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в  культурном 
наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и eё роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.

Из  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а
 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на
выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с 
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 
нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря  одной из исторических песен. 
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.

Из  древнерусской литературы 



 
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия 
Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 
доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,  готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое
многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление   как жанры древнерусской литературы, летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.

Из  л и т е р а т у р ы  X V I I I   века 
Г. Р. ДЕРЖАВИН  
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 
«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная
проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное на-
правление в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата   
«Карамзин   на   страницах   романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин».

Из  литературы  X I X  века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А.Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище».
К.Ф. Р ы л е е в . «Я ль буду в роковое время...»,  «СмертьЕрмака».
 К.Н. Б а т ю ш к о в . «Переход русских войск через Неман»,  «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение
в дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется»,«Разуверение», «Муза».
А.А. Д е л ь в и г . «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).



Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия ,элементы романтизма, 
романтизм. 
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,  выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

А.С.ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. Пущину», « 1 9  октября 1825 года», «Песнио Стеньке  Разине». Роман  
«Капитанская дочка» : проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература  и 
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям  и героям. Новый тип исторической прозы.
         Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический
роман.
Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, 
театре и кино.

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
          Кавказ в  жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность  к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные      мотивы 
поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ- персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал
Лермонтова» (В. Белинский).
Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; 
поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции.
Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  цитатного плана, устное сочинение. 
Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные  вехи   биографии   писателя.   А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества, лживости  и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу . Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 
«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации
комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем 
творческих работ, подготовка вопросов для  обсуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы.

И.С. ТУРГЕНЕВ



Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 
судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике повести. Развитие речи: различные виды пересказа, 
тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.     Связь с другими искусствами: подбор музыкальных 
фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 
( тема дискуссии формулируется учащимися).

Н.А.НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.   «Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Человек и 
природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание первичных представлений); выразительные  средства 
художественной речи: эпитет, бессоюзие;  роль глаголов и глагольных форм.    
Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.

А. А.ФЕТ 
Краткие  сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от Iкрасоты...». 
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 
Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский, Н.А. Римский-Корсаков.

Л.Н. ТОЛСТОЙ                           
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 
«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 
основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план
сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.



Из  л и т е р а т у р ы  XX  века 

М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня о Соколе», рассказ «MакарЧудра». Проблема цели 
и смысла жизни, истинные и ложные  ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа . Художественное своеобразие ранней прозы 
Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный  план, сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В.В..МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.

О  с е р ь е з н о м   —  с   у л ы б к о й  (сатира начала XX века)  
Т э ф ф и «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о  « О б е з ьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек  и государство; 
художественное своеобразие рассказов: от литературного  анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  (расширение представлений о понятиях). 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря лексики персонажа.

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, 
красоты, духовности. Тема творчества  лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.

В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
Проблема нравственной памяти в paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За далью – даль»(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 
Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. Теория 
литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 



В .Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы  В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки  Французского». 
Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 
справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 
насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. Развитие речи: составление словаря понятий, 
характеризующих  различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту. 
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.

Из  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы

У.ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем ( жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 
детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
Теория литературы: трагедия ( основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра.

М.СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и 
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 
Теория литературы: роман, романный герой. 
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

Предметные  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 8  КЛАСС

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен
20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении

единства многонационального народа Российской Федерации;



2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста

научного, делового, публицистического;

3) проводить  самостоятельный  смысловой  и  эстетический  анализ  произведений  художественной  литературы,

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся),

понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его

родовую  и  жанровую  принадлежность,  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,

учитывая  художественные  особенности  произведения  и  отражённые  в  нём  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,

давать  их  сравнительные  характеристики,  оценивать  систему  образов;  выявлять  особенности  композиции  и  основной

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения;  объяснять  своё понимание нравственно-

философской,  социально-исторической  и  эстетической  проблематики  произведений  (с  учётом  возраста  и  литературного

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи,

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

определять их художественные функции;

владеть  сущностью  и  пониманием  смысловых  функций  теоретико-литературных  понятий  и  самостоятельно

использовать  их  в  процессе  анализа  и  интерпретации  произведений,  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды

(лирика,  эпос,  драма),  жанры  (рассказ,  повесть,  роман,  баллада,  послание,  поэма,  песня,  сонет,  лироэпические  (поэма,

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,

гражданский и другие),  сюжет,  композиция,  эпиграф,  стадии развития действия (экспозиция,  завязка,  развитие действия,

кульминация,  развязка);  конфликт,  система  образов,  автор,  повествователь,  рассказчик,  литературный герой  (персонаж),



лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония,

сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);

рассматривать  отдельные  изученные  произведения  в  рамках  историко-литературного  процесса  (определять  и

учитывать  при  анализе  принадлежность  произведения  к  историческому  времени,  определённому  литературному

направлению);

выделять  в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними,  определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения;

сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты  разных

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

4) сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения  художественной  литературы  с

произведениями  других  видов  искусства  (изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,  кино,  фотоискусство,

компьютерная графика);

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных

ранее),  передавая  личное  отношение  к  произведению (с  учётом  литературного  развития,  индивидуальных  особенностей

обучающихся);

6) пересказывать  изученное  и  самостоятельно  прочитанное  произведение,  используя  различные  виды  пересказов,

обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и

позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;



8) создавать  устные и  письменные высказывания  разных жанров (объёмом не  менее 200 слов),  писать  сочинение-

рассуждение  по  заданной  теме  с  использованием  прочитанных  произведений;  исправлять  и  редактировать  собственные

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

9) интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  художественные

произведения древнерусской,  классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с  использованием

методов смыслового чтения и эстетического анализа;

10) понимать  важность  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  и  художественной  литературы  как  способа

познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства

собственного развития;

11) самостоятельно планировать своё  чтение,  обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и

обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично

представлять полученные результаты;

13) самостоятельно  использовать  энциклопедии,  словари  и  справочники,  в  том  числе  в  электронной  форме,

пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.



                                                    

        Тематическое планирование   по литературе             
 

1 триместр



№ 
Количе
ство 
часов

Тема урока Дата проведения

план факт

1. 2
Художественная литература и  история
Русская старина. В мире народных песен. 
Исторические песни, былины  и летописи

02.09

2 2 Люди Древней Руси.
«Сказание о Борисе и Глебе»
«Житие Сергия Радонежского»
«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского»

09.09

3

 

2 Литература 18 в.
 Г.Р. Державин  - поэт и чиновник
Г.Р. Державин «Вельможа», «Памятник»

16.09

4. 2 Н.М. Карамзин – основоположник сентиментализма. Карамзин и Пушкин
«Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и 
тематика

23.09

5. 2 Поэты пушкинского круга
Литература 19 в. А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии 

30.09

6 2 Творческая история повести «Капитанская дочка»
Формирование характера Петра Гринева
Проблема чести, достоинства, нравственного выбора

07.10

7
 

Падение Белогорской  крепости
Изображение народной войны. Разбор 8-12 глав
Становление  личности под влиянием «благородных» потрясений

14.10
2

8 2 РР Классное  очинение по творчеству Пушкина 21.10
9 2 М.Ю. Лермонтов Жизнь и судьба. Кавказ в жизни  и творчестве поэта

«Мцыри». История создания, тема и идея произведения
Образ Мцыри

11.11

10 2 Н.В. Гоголь – писатель-сатирик. Идейный замысел и  особенности композиции  
комедии «Ревизор»
Разоблачение нравственных и социальных пороков в комедии

18.11

11
.

2 Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова. Хлестаков и «хлестаковщина».
Чиновники на приеме у  ревизора. Финал комедии и его значение

25.11



ЛИТЕРАТУРА
Для учащихся:

1. Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в IIIчастях. Автор-составитель Г.С.Меркин М.: «ТИД 
«Русское слово – РС», 2016г

2. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Части 1, 2. Соловьева Ф.Е. . – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2010г



           Для учителя:
1. Литература. 8 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г.; 
2. Литература. 8 кл.: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: В 3 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово
– РС», 2010г

3. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Части 1, 2. Соловьева Ф.Е. . –
М.: «ТИД «Русское слово – РС», 201г6.

4. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс»(автор-
составитель Г.С.Меркин). Ф.Е.Егорова. М.: «Русское слово», 2016г

5. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие.( к учебнику 
«Литература.8 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин) Ф.Е.Егорова. М.: 
«Русское слово», 2016г

6. Поурочные разработки по литературе по программе под редакцией 
А.Г.Кутузова 8 класс. Н.В.Егорова.-М.: «Вако» 2006г

7. Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание.8 класс. 
Н.В.Егорова.-М.: «Вако» 2010г

8. Литература в 8 классе. Урок за уроком. Б.И.Турьянская, 
Е.В.Комиссарова, Л.Н.Гороховская, Е.А.Виноградова.-М.; «Русское 
слово» 2001г.

9. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 – 11 классы. Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002г.

10. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. 
В.Н.Аношкиной, Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001г.

11. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, 
О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 2010г.

12. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. 
М.Мещерякова. Москва, Рольф, 2001г.

13. Литература Древней Руси и 18 века. Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников. 
Москва, Новая школа, 2009г.

14. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие 
для учителя/ Агапова И. А., Давыдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 2004

Учебные диски,  мультимедийные электронные учебники, энциклопедии

1.Фильм «Живой Пушкин» DVD

2. Пушкин в зеркале двух столетий DVD

2. Фильм «Птица-Гоголь» DVD

3.Фильм –сказка «Снегурочка» ( по произведению Островского) DVD
4. Фильм «Алые паруса» ( по произведению А.Грина) DVD
5. История, литература, культура 19 века. CD
6. Сборник «Русская поэзия 17-20 веков» Аудио mp3
7. А.С.Пушкин «Стихи». Аудиокнига Аудио mp3
8. Н.В.Гоголь «Ревизор» Аудио mp3.






