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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 год № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст.2, п.9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287) с изменениями от 

27.12.2023 (приказ Минпросвещения №1028), с изменениями от 22.01.2024 (приказ 

Минпросвещения №31); 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370, зарегистрирован 

12.07.2023 №74227), с изменениями от 01.02.2024 (приказ Минпросвещения №62), с 

изменениями от 19.03.2024 (приказ Минпросвещения №171); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2024-2025   учебный год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2024-2025 

учебный год; 

- Положения о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в МБОУ «Гимназия №8»; 

- Основной образовательной программы  ООО  МБОУ «Гимназия №8». 

 

Цель: сформировать коммуникативную, организационную и культуроведческую 

(общекультурную) компетенции у обучащихся. 

Задачи учебного предмета: 

-читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы; 

-последовательно формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению искусства слова; 

-овладевают знаниями и умениями аналитического характера; 

-расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную 

речь; 

-формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с 

литературным процессом и осознают его связь с процессом историческим; 

-получают представление о месте литературного процесса в культуре страны и народа; 

-совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

-овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

Задачи воспитания обучающихся: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, 

активно включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением 

и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Программа построена так, что в ней на новом познавательном уровне изучаются уже 

известные этапы развития литературы: «Устное народное творчество», «Литература эпохи 

возрождения», «Древнерусская литература», «Произведения русских писателей 18 века», 

«Произведения русских писателей 19 века», «Произведения русских писателей 20 века», 

«Произведения зарубежных писателей 20 века». Содержание соответствующих разделов 5, 6 и 

7 классов не дублируют друг друга, но позволяют системно расширить и углубить уже 

имеющиеся знания, основываясь на чтении и изучении художественных произведений, с 

биографическими сведениями о писателях и историко-культурными сведениями, 

необходимыми для адекватного понимания текста.  

 В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах 

произведений искусства слова, что является своеобразной подготовкой к восприятию курса на 

историко-литературной основе в 9 классе. Знания, полученные на уроках истории, опыт 

самостоятельного чтения дают возможность серьезного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Читатель встречается с временем, изображенным, временем создания и 

временем чтения. 

При этом очень важно рассмотрение позиции автора, повествующего об исторических 

событиях. Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым 

конкретным произведением, включенным в этот курс, начиная с былин и завершая 

историческими романами 20 века. 

В программе широко представлена лирика, отражающая яркость эмоционального 

отклика художественного слова на события прошлого. Именно в лирических произведениях, 

обращенных к истории, активно выявляется позиция автора.  
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Необходимо подсказать ученикам важность понимания исторического времени для 

верного взгляда на время сегодняшнее. В качестве достаточно объемного эпиграфа для этого 

предлагается фрагмент сказки Х. К. Андерсена «Калоши счастья». 

В 8 классе предоставляется возможность понаблюдать за тем, как искусство на разных 

этапах своего развития смотрело на события истории. Ученик видит живую историю на 

страницах художественного произведения и оценивает обращение художника к прошлому. 

Попутно возникают самые разнообразные вопросы, которые связаны вовсе не обязательно с 

проблемой времени, но, как правило, помогают более отчетливо представить возможности 

различных жанров, когда они обращены к событиям истории. 

Накопленные знания и умения, связанные с освоением сюжета (5 класс), знакомство с 

героями литературного произведения (6 класс), жанрами произведений и художественными 

приемами (7 класс), обогащаются новыми подходами в 8 классе. 

Таким образом, задачи изучения литературы представлены 2 категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие 

эстетического вкуса, который служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развития личности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  
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Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Общее количество часов - 68 (2 часа в неделю). Продолжительность учебного года – 34 

недели. В конце изучения каждой темы предусматриваются проверочные работы, тесты, 

презентации, сочинения. 

          Учитель имеет право в течение учебного года корректировать тематическое 

планирование: изменять последовательность уроков внутри темы, последовательность изучения 

тем во избежание перегрузки обучающихся. 

 На уроках используются следующие виды контроля: 

 - промежуточный: выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

комментирование, характеристика литературного героя, составление сравнительной 

характеристики, сопоставительный анализ стихотворений, сочинения, тесты. 

- сочинение по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»; сочинение по теме «Исторические 

события и исторический герой на страницах художественного произведения»; сочинение по 

итогам изучения произведений исторической тематики. 

Для проведения тестов используется сборник тестов по школьному курсу литературы за 8 

класс. (Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс/ Сост. Е.Н.Зубова. – М.: 

ВАКО, 2010.) 
На изучение национально - регионального компонента запланировано 5 часов. 

 

№ урока Тема урока 

56 Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет 

(обзор). (Стихотворения О. Поскрёбышева, Ф. Васильева). 

58-59 Богатство и разнообразие чувств и настроений (в русской и удмуртской 

поэзиях). 

60 

64 

Тема прошлого в лирике удмуртских поэтов. Кузебай Герд - 

основоположник сонетной традиции в удмуртской поэзии.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

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

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2 ч) 
В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Зацветала у лози 

лоза», «И туда – гора, и сюда - гора», «Пугачев казнен». Частушки как малый песенный жанр. 

Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  Теория 

литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч) 
        Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Русская история в картинках 

Из литературы XVIII века (5 ч) 
        Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Традиции и 

новаторство комедии Д.И. Фонвизина “Недоросль». Подготовка к домашнему сочинению по 

произведению Д.И. Фонвизина “Недоросль». Теория литературы. Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века (34 ч) 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

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

жизненный стержень сообщества избранных. Роман «Капитанская дочка». 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.Пушкин). Гринев – жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел 

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

и «Истории Пугачева». Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

представления). Классное сочинение по произведению А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. Теория литературы. Поэма 

(развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления). Подготовка к  домашнему сочинению по поэме  М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. Классное сочинение  по творчеству Н. В. Гоголя. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

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

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

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 
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народа. Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
 Поэзия родной природы. А.С. Пушкин «Цветы последние милей...», М.Ю. Лермонтов 

«Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Урок-практикум по стихосложению. 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ  «О любви».  История о любви и упущенном 

счастье в рассказе. Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). Проверочная работа по теме «Из литературы XIX века». Тестирование. 

Из русской литературы XX века (5 часов) 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

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

главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл. 
О. Э. Мандельштам. Слово о поэте. Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…». Размышления о вечной моральной и философской категории любви. 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  «Как я стал писателем». Рассказ 

о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются  (2 часа) 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. М.Зощенко.  «История 

болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах. 

Произведения о Великой Отечественной войне ( 5 часов) 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Традиции в изображении боевых подвигов 

народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. 

«Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. 

«Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. А.Т. Твардовский. Слово о писателе. Поэма «Василий 

Теркин». Образ русского солдата в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Художественные особенности поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  В.П. 

Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Картины военного детства. Образ 

главного героя. Автобиографический характер рассказа. 

Современные авторы – детям (1 час) 
А. В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. Рассказ «Неудачница». Образ современного подростка в 

произведении. 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе.  (2 часа) 
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». Образы Родины и родной природы в стихах XX века. Богатство и разнообразие 

чувств и настроений. Урок-практикум по стихосложению. 

«Мне трудно без России» (2 часа) 
Поэты усского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 
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есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русского зарубежья о 

Родине. Итоговая контрольная работа за курс литературы 8 класса. Тестирование 

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

и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты – «Её глаза на звёзды 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. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

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

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

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.Теория 

литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 
Д. Д. Селинджер. Сведения о писателе. Лирико-психологическая повесть «Над пропастью 

во ржи». Протест против бездушности общества. (Обзор, чтение отрывка) 

Подведение итогов года. Рекомендательный список для летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

 

Название раздела 

Кол-во часов 

(всего) 

 

Контроль 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 2  

3 Из древнерусской литературы 2  

4 Из литературы 18 века 5  

5 Из  литературы  19 века 34 1 

6 Из  литературы  20 века 5 1 

7 Писатели улыбаются 2  

8 Произведения о Великой Отечественной 

войне 

5 1 

9 Современные авторы - детям 1  

10 Русские поэты XX века о Родине, родной 

природе и о себе. 

2 1 

11 «Мне трудно без России» 2  

12 Из зарубежной литературы 7  

 Итого  68 4 
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Тематическое планирование уроков 

 

 

 

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Введение. Жанровые 

особенности 

житийной литератры. 

"Житие Сергия 

Радонежкского", 

"Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное" (одно 

произведение по 

выбору): особенности 

героя жития, 

исторические основы 

образа 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc38c94 

2 

Житийная литература. 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное». 

Нравственные 

проблемы в житии, их 

историческая 

обусловленность и 

вневременной смысл. 

Особенности лексики 

и художественной 

образности жития 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc38e06 

3 

Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль" 

как произведение 

классицизма, её связь 

с просветительскими 

идеями. Особенности 

сюжета и конфликта 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc38f78 

4 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Тематик

а и социально-

нравственная 

проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3909a 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38f78
https://m.edsoo.ru/8bc38f78
https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc3909a
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комедии. 

Характеристика 

главных героев 

5 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Способы 

создания 

сатирических 

персонажей в 

комедии, их речевая 

характеристика. 

Смысл названия 

комедии 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc391bc 

6 

Резервный урок. Д.И. 

Фонвизин. Комедия 

"Недоросль" на 

театральной сцене 

 1      

7 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и 

др. Гражданские 

мотивы в лирике 

поэта. 

Художественное 

мастерство и 

особенности 

лирического героя 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc39b1c 

8 

А.С. Пушкин. 

"Маленькие трагедии" 

(одна пьеса по 

выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». 

Особенности 

драматургии А.С. 

Пушкина. Тематика и 

проблематика, 

своеобразие 

конфликта. 

Характеристика 

главных героев. 

Нравственные 

проблемы в пьесе 

 1      

9 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

история создания. 

Особенности жанра и 

композиции, 

сюжетная основа 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc39c70 

https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c
https://m.edsoo.ru/8bc39c70
https://m.edsoo.ru/8bc39c70
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романа 

10 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

тематика и 

проблематика, 

своеобразие 

конфликта и системы 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a210 

11 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

образ Пугачева, его 

историческая основа и 

особенности 

авторской 

интерпретации 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc39fd6 

12 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

образ Петра Гринева. 

Способы создания 

характера героя, его 

место в системе 

персонажей 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc39d9c 

13 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

тема семьи и женские 

образы. Роль 

любовной интриги в 

романе 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc39eb4 

14 

А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

историческая правда и 

художественный 

вымысел. Смысл 

названия романа. 

Художественное 

своеобразие и 

способы выражения 

авторской идеи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a3b4 

15 

Развитие речи. А.С. 

Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": 

подготовка к 

сочинению 

 1      

16 

Контрольное 

сочинение по роману 

А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 

 1  1    

17 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «Я не хочу, 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a5da 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da


 14 

чтоб свет узнал…», 

«Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Мотив 

одиночества в лирике 

поэта, характер 

лирического героя 

18 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», 

«Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Художественное 

своеобразие лирики 

поэта 

 1      

19 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

история создания. 

Поэма "Мцыри" как 

романтическое 

произведение. 

Особенности сюжета 

и композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a6f2 

20 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

тематика, 

проблематика, идея, 

своеобразие 

конфликта. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a7f6 

21 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

особенности 

характера героя, 

художественные 

средства его создания. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3a922 

22 

Развитие речи. М.Ю. 

Лермонтов. Поэма 

"Мцыри": 

художественное 

своеобразие. Поэма 

"Мцыри" в 

изобразительном 

искусстве 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3aa58 

23 Н.В. Гоголь. Повесть  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
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"Шинель": тема, идея, 

особенности 

конфликта 

https://m.edsoo.ru/8

bc3b6ba 

24 

Н.В. Гоголь. Повесть 

"Шинель": социально-

нравственная 

проблематика. Образ 

маленького человека. 

Смысл финала 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3b7dc 

25 

Н.В. Гоголь. Комедия 

"Резизор": история 

создания. Сюжет, 

композиция, 

особенности 

конфликта 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3ace2 

26 

Н.В. Гоголь. Комедия 

"Ревизор" как сатира 

на чиновничью 

Россию. Система 

образов. Средства 

создания 

сатирических 

персонажей 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3b2f0 

27 

Н.В. Гоголь. Комедия 

"Ревизор". Образ 

Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3b19c 

28 

Н.В. Гоголь. Комедия 

"Ревизор". Смысл 

финала. Сценическая 

история комедии 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3b53e 

29 

Развитие речи. Н.В. 

Гоголь. Комедия 

"Ревизор": подготовка 

к сочинению 

 1      

30 

Контрольное 

сочинение по комедии 

Н.В. Гоголя "Ревизор" 

 1  1    

31 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь». Тема, идея, 

проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3ba0c 

32 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася», «Первая 

любовь». Система 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3be9e 

https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
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33 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору). Тема, идея, 

проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3c57e 

34 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору). Система 

образов. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3c7cc 

35 

Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

Тема, идея, 

проблематика 

 1      

36 

Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

Система образов 

 1      

37 

Итоговая контрольная 

работа. От 

древнерусской 

литературы до 

литературы XIX века 

(письменный ответ, 

тесты, творческая 

работа) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3c06a 

38 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по выбору). 

Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В.В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

Основные темы, идеи, 

проблемы, герои 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3c984 

39 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по выбору). 

Например, 

произведения И. С. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3cc68 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68
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Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н.Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

Система образов. 

Художественное 

мастерство писателя 

40 

Внеклассное чтение. 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по выбору). 

Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М.А. 

Осоргина, В.В. 

Набокова, Н.Тэффи, 

А.Т.Аверченко и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3cfa6 

41 

Поэзия первой 

половины ХХ века (не 

менее трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха» по выбору). 

Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, А.А 

Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

Основные темы, 

мотивы, образы 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d604 

42 

Развитие речи. Поэзия 

первой половины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха» по выбору). 

Например, 

стихотворения 

В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, А.А. 

Ахматовой, 

О.Э.Мандельштама, 

Б.Л.Пастернака и др. 

Художественное 

мастерство поэтов 

 1      

43 

М.А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d1cc 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3d604
https://m.edsoo.ru/8bc3d604
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
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сердце» и др. 

Основные темы, идеи, 

проблемы 

44 

М.А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. Главные 

герои и средства их 

изображения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d32a 

45 

М.А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. 

Фантастическое и 

реальное в повести. 

Смысл названия 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d44c 

46 

А.Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др. ). История 

создания. Тема 

человека на войне. 

Нравственная 

проблематика, 

патриотический пафос 

поэмы 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d94c 

47 

А.Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др. ). Образ главного 

героя, его народность 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3db22 

48 

А.Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др. ). Особенности 

композиции, образ 

автора. Своеобразие 

языка поэмы 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3dcc6 

49 

А.Н. Толстой. Рассказ 

"Русский характер". 

Образ главного героя 

и проблема 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
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национального 

характера 

50 

А.Н. Толстой. Рассказ 

"Русский характер". 

Сюжет, композиция, 

смысл названия 

 1      

51 

М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека». История 

создания. 

Особенности жанра, 

сюжет и композиция 

рассказа 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3de56 

52 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". Тематика и 

проблематика. Образ 

главного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3df82 

53 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". Смысл 

названия рассказа 

 1      

54 

Резервный урок. М.А. 

Шолохов. Рассказ 

"Судьба человека". 

Автор и рассказчик. 

Сказовая манера 

повествования. Смысл 

названия рассказа 

 1      

55 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор». История 

создания. Тематика и 

проблематика. 

Система образов. 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3e356 

56 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ 

Матрёны, способы 

создания характера 

героини. Образ 

рассказчика. Смысл 

финала. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3e450 

57 

Итоговая контрольная 

работа. Литература 

XX (письменный 

ответ, тесты, 

творческая работа) 

 1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3e55e 

58 
Произведения 

отечественных 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3f0f8 

https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
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прозаиков второй 

половины XX—

начала XXI века. (не 

менее двух). 

Например, 

произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, 

А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова и др. 

Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. 

Основные герои 

59 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века. (не менее двух). 

Например, 

произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, 

А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова и др. 

Система образов. 

Художественное 

мастерство 

писателя./Всероссийск

ая проверочная работа 

 1      

60 

Внеклассное чтение. 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX— 

начала XXI века. 

Например, 

произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, 

А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3f256 

61 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трех 

стихотворений двух 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3f40e 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256
https://m.edsoo.ru/8bc3f256
https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
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поэтов). Например, 

стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. 

Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. 

Симонова, А.А. 

Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, 

И.А. Бродского, А.С. 

Кушнера и др. 

Основные темы и 

мотивы, своеобразие 

лирического героя. 

62 

Развитие речи. 

[[Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трех 

стихотворений двух 

поэтов). Например, 

стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. 

Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. 

Симонова, А.А. 

Вознесенского,Е.А.Ев

тушенко, Р.И. 

Рождественского, 

И.А. Бродского, А.С. 

Кушнера и др. 

Художественное 

мастерство поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3d83e 

63 

У. Шекспир. 

Творчество 

драматурга, его 

значение в мировой 

литературе. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3eb80 

64 

У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» 

и др. Жанр сонета. 

Темы, мотивы, 

характер лирического 

героя. 

Художественное 

своеобразие 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3ec8e 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
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65 

У. Шекспир. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). Жанр 

трагедии. Тематика, 

проблематика, сюжет, 

особенности 

конфликта. 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc3ede2 

66 

Резервный урок. У. 

Шекспир. Трагедия 

"Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по 

выбору). Главные 

герои. Ромео и 

Джульетта как 

"вечные" образы. 

Смысл трагического 

финала 

 1      

67 

Ж.-Б. Мольер - 

великий комедиограф. 

Комедия "Мещанин во 

дворянстве" как 

произведение 

классицизма 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc392ca 

68 

Ж.-Б. Мольер. 

Комедия "Мещанин во 

дворянстве". Система 

образов, основные 

герои. Произведения 

Ж.-Б. Мольера на 

современной сцене 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8

bc393d8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 

 

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc393d8
https://m.edsoo.ru/8bc393d8
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Планирование мероприятий воспитательной работы по предмету. 

 

месяц сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май канику

лы Тема 

раздела 

Введение 1 

сентябр

я – 

День 

знаний 

         

Устное 

народное 

творчество 

 День 

рождени

я школы 

        

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 Лайф-

хак от 

бабушки 

        

Из 

литературы 

18 века 

 Здравств

уй, театр 

(Правил

а 

поведен

ия в 

театре) 

    Празд

ник 

мам 

 

   

Из  

литературы  

19 века 

  День 

народ

ного 

единс

тва 

     Экску

рсия в 

театр 

 

Из  

литературы  

20 века 

  День 

Матер

и 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Из  

литературы  

20 века 

 

   Новог

одние 

театра

лизов

анные  

мероп

рияти

я   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Писатели 

улыбаются 

 

      Урок 

ведет 

папа 
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Произведен

ия о 

Великой 

Отечествен

ной войне 

 

 

 

 

    Экску

рсия 

на 

худож

ествен

ную 

выста

вку 

     

Современн

ые авторы – 

детям 

 

     Недел

я 

гуман

итарн

ых 

наук. 

1.«Жи

вая 

класс

ика» 

2. 

Клуб 

любит

елей 

русск

ого 

языка 

    

Русские 

поэты XX 

века о 

Родине, 

родной 

природе и о 

себе. 

 

       Научн

о-

иссле

доват

ельска

я 

работ

а 

учащи

хся. 

Конф

еренц

ия 

  

«Мне 

трудно без 

России» 

 

 

         Чтени

е 

произ

веден

ий из 

реком

ендов

анног

о 

списк

а 
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 Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями; 

- решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков; 

- сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и той 

же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей 

системе ценностей, определять свое место; 

-учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил поведения; 
- в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 
- проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: осознавать свой долг 
и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; осуществлять добрые 
дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого добровольно 
ограничивать часть своих интересов; учиться исполнять свой долг, свои обязательства 
перед своим обществом, гражданами своей страны; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное 
многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 
культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; с 
учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
- выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 
похож на тебя. Для этого: при столкновении позиций и интересов стараться понять друг 
друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на 
основе взаимных уступок; 
- осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): учиться не только 
воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила поведения в 
соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; учиться 
критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 
- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 
-самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 
- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 
гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества); 
- решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и преодоления 
конфликтов; 
- уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих 
ценностях (нравственных, гражданскопатриотических, ценностях разных групп); 
- осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 
- отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед 
своей совестью и другими людьми; 
- осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей; 
- проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: учиться отвечать за 
свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 
порядки и препятствовать их нарушению; 
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-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта; 
-осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): по мере взросления 
включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические 
проекты, культурные события и т.п.); осознавать свои общественные интересы, 
договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 
норм морали и права; – принимать участие в общественном самоуправлении (классном, 
школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); в процессе включения в общество, с 
одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой 
стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, 
подавляющей личность;  
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 
- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
-самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью; 
-убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 
собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер); 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 
-оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
- самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения 
жизненных (учебных межпредметных) задач; 
- ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных 
интересов; 
- самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 
информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет - ресурсы, 
СМИ); 
-сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приемы слушания; 
- создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы; 
- реализовывать моно - и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального 
замысла через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому 
продукту. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 
- самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 
-сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
выбранной образовательной траектории; 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации; 
- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
- понимать систему взглядов и интересов человека;  
-владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования; 
- выступать в качестве заказчика новых программноаппаратных средств и сервисов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
 - владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста; 
- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством; 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 
ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), оценивать степень его реализации в общении; 
 - взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 
- понимать систему взглядов и интересов человека; 
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 - толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 
компромиссы. 

Предметные результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
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- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе 18, 19 и 20 веков; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Для проведения тестов используется сборник тестов по школьному курсу 

литературы за 8 класс. (Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс/ Сост. 

Е.Н. Зубова. – М.: ВАКО, 2010.). В 8 классе пишем обучающие, проверочные сочинения. 

Сочинение по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Сочинение по теме 

«Исторические события и исторический герой на страницах художественного 

произведения». 
 

Тест по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 
1 . Жанр произведения: 

а) повесть; б) очерк; в) рассказ. 

2. Художественный прием, к которому прибег Толстой, решая творческую задачу: 

а) антитеза; б) гипербола; в) олицетворение. 

3. Тип композиции рассказа: 

а) рассказ в рассказе; б) повествование от первого лица; в) последовательное изложение 

событий. 

4. Действие в произведении происходит во времена правления: 

а) Александра 1; б) Николая 1; в) Николая 2. 

5. Тема произведения: 

а) повествование о любви Ивана Васильевича; б) рассказ о полковнике; в) показ 

николаевской России. 

6. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

а) отчуждение; б) восторг; в) пренебрежение. 

7. «А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска…» - 

вспоминал Иван Васильевич: 

а) на балу; б) перед балом; в) после бала. 

8. Случай, произошедший с героем, повлиял на его дальнейшую жизнь, а именно: 

а) он стал военным; б) он нигде не стал больше служить; в) во всех своих неудачах он 

винил полковника. 

9. Произведение заставляет задуматься: 

а) о судьбе полковника; б) о личной ответственности человека за жизнь общества; в) о 

любви Ивана Васильевича. 

10. Смысл названия рассказа: 

а) важность судьбы героя после бала; б) особое значение сцены расправы с солдатом; в) 

важность утра, следующего за балом. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
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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 

Отметка «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 («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. 
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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;  

 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. 
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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. 

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. 

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: 

1 орфографическая, или 1 

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 

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 
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недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  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. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«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 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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