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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) составлена на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1026 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.Рабочая программа предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно жанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 

   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используе-

мые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

   На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанав-



ливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

    Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

     Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В нём 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и 

нравственного развития и воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

учебным предметом. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей (коррекционного) образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Цели обучения: 

• основная цель обучения чтению состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

обучающихся; 

• помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание письменной и устной речи; 

• пользоваться родным языком в жизни как основным средством общения; 

• формировать навыки грамотной связной речи. 

Задачи обучения: 

• научить школьников читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя»; 

• осмысленно воспринимать прочитанное; 

• сформировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

совершенствовать этот навык на материале чтения более сложных художественных 

произведений; 

• в процессе обучения последовательно формировать умение самостоятельно 

разбираться в содержании прочитанного; 

• развивая связную устную речь, способствовать обогащению и уточнению словарного 

запаса, обучению правильному построению предложений; 

• учить правильному, полному и последовательному пересказу. 

Коррекционные цели и задачи курса: 

• развитие речи; 

• развитие техники чтения; 

• коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

• коррекция и развитие логического мышления на основе определения темы, главной 

мысли, связей в тексте, сравнений и характеристик главных героев;. 

• развитие умения пересказывать, выразительно читать, читать наизусть; 

• развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте; 

• посредством заданий развивать стремление и интерес к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (45мин). 

Основные типы уроков: 

• изучение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.; 

• комбинированные уроки; 

• обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

дидактических и ролевых игр, средств ТСО; 



• нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами урока являются: 

✓ словесные – чтение, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

✓ наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

✓ практические – пересказывание, ответы на вопросы, тесты. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ по чтению и 

развитию речи. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с 

целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в исключительных случаях, когда в 

основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки — за грамотность и 

изложение содержания в основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опраши-

ваются (3—4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

Межпредметные связи 

На уроках чтения и развития речи осуществляется связь с предметами: русский 

язык, ознакомление с окружающим миром, рисование, музыка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными 

для данного учебного предмета являются умения: 

- правильное чтение текста; 

- работа с текстом (подбор заголовка, разбивка на смысловые части, составление 

плана, ответы на вопросы и т. д.); 

- грамотное и логически правильное изложение собственных мыслей при 

рассказывании и пересказывании. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 



Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

В коррекционной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

✓ навыки осознанного чтения в определённом темпе (вслух и «про себя») 

✓ умение выразительно читать текст; 

✓ умение пересказывать прочитанное; 

✓ умение заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, характеристики героев произведения. Текущий контроль 

проходит на каждом уроке в виде индивидуального и фронтального опроса: чтение всего 

текста; чтение, деление текста на части, составление плана; чтение по готовому плану; 

чтение цепочкой по предложению; чтение по ролям; чтение самого красивого места в 

рассказе; нахождение отрывка по рисунку; нахождение отрывка, отражающего главную 

мысль произведения; нахождение путём чтения причинно-следственных связей. 

Характеристика обучающейся. При планировании учебного материала для 

Цитцер А. учитываются её психологические особенности. 

Наибольшее внимание уделяется II, III группе учащихся. Ариша относится к 2-ой 

группе.  Для неё предусмотрены в плане индивидуальные формы контроля  усвоения 

учебного материала: индивидуальные задания с поэтапным их выполнением, задания с 

частичной подсказкой. Например, для заучивания стихотворения дается неделя-полторы. 

Так же оценивание её строится на достигнутых ею успехах. Домашнее задание так же 

подбирается с учетом психофизических дефектов. 

 

Описание места учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа по литературе рассчитана на 136 часа в год (4 

часа в неделю), в том числе на контрольные и практические работы соответственно. 

Содержание адаптированной рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на Базовом уровне учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта), что соответствует 

требованиям адаптированной образовательной программы основного общего образования 

школы. По причине пролонгации сроков обучения количество часов, отведенных на 

изучение данного учебного предмета в 9 классе разделено на два учебных года: 9 класс 

(2022-2023 учебный год) – 34 часа и 9 класс (2023-2024 учебный год) -– 34 часа. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Озерновская СОШ № 47 адаптированная 

рабочая программа по литературе в 9 классе рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю); из 

них  1 ч - очно и 1 ч – самостоятельно.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Дети с ОВЗ должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

✓ самостоятельного чтения книг; 



✓ высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

✓ самостоятельного выбора книги по интересу; 

✓ работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 9 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

✓ читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

✓ выделять главную мысль произведения; 

✓ давать характеристику главным героям; 

✓ высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

✓ пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений. 2 прозаических отрывка. 

 

Содержание учебного курса. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины. 

Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения классиков русской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И.А. Крылова, Н.В.Гоголя, Н.А. Некрасова, А.А.Фета, А.П. Чехова. 

Произведения писателей и поэтов XX века: А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, М. Цветаевой, Е.И. Носова, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, Н. Рубцова, Ю. 

Коваля К.М. Симонова.  

 Произведения писателей зарубежной литературы: Роберта Стивенсона, Эрнеста 

Сетон-Томпсона, Джеральда  Даррела. 

 

 

 

Проверка техники чтения 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): VII-IX класс - 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Педагогическая дифференциация по И.М.Бгажноковой доказывает необходимость 

использования дифференцированного подхода для адекватных условий обучения с учётом 

особенностей психофизического развития и уровня обученности (достижения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература» для основного 



общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература» для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет среде в процессе школьного 

литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 



соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Специальные личностные результаты: 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 



• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

таблицами, иными видами наглядности с учетом их доступности для слепых, а также их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 



задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность:  

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль:  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  



• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

•  развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• принимать себя и других, не осуждая;  

• проявлять открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Специальные метапредметные результаты: 

• использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

• применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

• читать и писать с использованием рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

• применять современные средства коммуникации и тифлотехнические 

средства; 

• осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, 

обладать мобильностью; 

• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

• вести самостоятельный поиск информации; 

• преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования; 

• принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

• находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

9 КЛАСС 

 

• понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

• понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

• владеть умением самостоятельного смыслового анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 



литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой 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 отраженные 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 осмысливать 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 литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

• овладеть 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; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; конфликт; система образов; повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, 

подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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

афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 



художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

• 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); 

• пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных пересказов и краткий письменный пересказ, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя аргументы из жизненного и читательского 

опыта; 

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, планы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

• 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; 

• понимать важность вдумчивого 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; 

• самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

• участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично представлять полученные результаты; 

• самостоятельно пользоваться источниками дополнительной информации, 

доступными для лиц, имеющих нарушения зрения, информационно-справочными 

системами, в том числе в электронной форме; каталогами библиотек, 

библиографическими указателями (с учетом состояния зрительных функций), системой 

поиска и в сети «Интернет»; работать с электронными библиотеками и подбирать в 

библиотечных фондах и сети «Интернет» проверенные источники для выполнения 

учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование    8 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 



1 Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество. 

 

 

1 

 

 

 
  

 

2 «Колыбельная», песня. 1   

3 «За морем синичка не 

пышно жила», песня. 

 

1 

  

4 Былина «На заставе 

богатырской» 

1   

5 Былина «На заставе 

богатырской» 

1   

6 «Сказка про Василису 

Премудрую» 

1   

 

 

7 «Сказка про Василису 

Премудрую» 

1   

8 «Сказка про Василису 

Премудрую» 

1   

9 Внеклассное чтение  

Народные и авторские 

сказки. Русская 

народная сказка 

«Чудесные сыновья» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Богатырь». 

1  

  

 

 

10 «Лиса и тетерев», 

басня. 

1  

  

 

11 Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 

1  1 

12 Из произведений 

русской литературы 

19 века  

Василий Андреевич 

Жуковский. Биография. 

 

 

 

 

 

1 

 

  

13 Баллада «Три пояса» 1 

 

  

14 Баллада «Три пояса» 1 

 

  

15 Баллада «Три пояса» 1   

16 Баллада «Три пояса»    

17 Иван Андреевич 

Крылов. Биография. 

1 

 

   

18 Басни. 1 

 

  

19 «Кот и повар», басня. 1  

 

 

20 Александр Сергеевич 

Пушкин, биография. 

1    

21 «Руслан и Людмила», 1   



поэма.   

 

22 «Руслан и Людмила», 

поэма. 

 

1 

 

 

 

 

23 «Руслан и Людмила», 

поэма. 

1  

 

 

24 Внеклассное чтение  

А.С. Пушкин 

«Дубровский» 

1   

25 «Руслан и Людмила», 

поэма. 

1   

26 «Руслан и Людмила», 

поэма. 

   

27 «Руслан и Людмила», 

поэма. 

   

28 «Барышня – 

крестьянка», повесть 

1  
 

 

 

  

 

29 «Барышня – 

крестьянка», повесть 

1   

30 «Барышня – 

крестьянка», повесть 

1  

 

 

31 «Барышня – 

крестьянка», повесть 

1   

32 «Барышня – повесть 

крестьянка», 

1   

33 «Барышня – 

крестьянка», повесть 

1    

34 Вспоминаем 

прочитанное. 

Викторина по 

произведениям 

Пушкина. 

1   

35 Михаил Юрьевич 

Лермонтов (из 

биографии) 

1  

  

 

36 «Тучи», стих 1    

37 «Баллада», стих 1   

38 «Морская царевна», 

стих 

1   

39 Николай Васильевич 

Гоголь, биография. 

1   

40 «Майская ночь, или 

утопленница», повесть 

1   

41 «Майская ночь, или 

утопленница», повесть 

1   

42 «Майская ночь, или 

утопленница», повесть 

1   

43 «Майская ночь, или 1   



утопленница», повесть 

44 Внеклассное чтение 

Н.В. Гоголь «Ночь 

перед Рождеством» 

(отдельные главы) 

1    

45 Николай Алексеевич 

Некрасов, творческий 

путь писателя 

1   

46 «Рыцарь на час» (связь 

поколений), стих 

1   

47 «Саша», поэма 1   

48 Внеклассное чтение 

Поэма «Мать». 

Вспоминаем 

прочитанное 

(творчество Некрасова) 

1    

49 Афанасий Афанасьевич 

Фет (биография) 

1   

50 «На заре ты её не 

буди», стих 

1   

51 «Помню я …», стих 1   

52 «Это утро, радость эта 

…», стих 

1   

53 Антон Павлович Чехов, 

биографические 

данные 

1   

54 «Злоумышленник», 

рассказ 

1   

55 «Злоумышленник», 

рассказ 

1   

56 «Пересолил», рассказ. 1   

 «Пересолил», рассказ. 1   

57 Внеклассное чтение  

А.П. Чехов 

«Переполох» 

1   

58 Обобщающий урок по 

теме «Из произведений 

русской литературы 19 

века» 

1 

 

  

59 Из произведений 

русской литературы 

20 века.  

Максим Горький 

(жизненный путь) 

 

 

 

 

1 

 1 

60 «Песня о соколе» 1   

61 «Песня о соколе» 1   

62 Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

(биографические 

данные) 

1   



63 «Необычайное 

приключение …», стих 

1   

64 «Необычайное 

приключение …», стих 

1   

65 Марина Цветаева, 

биография. 

1    

66 «Красною кистью», 

стих 

1   

67 «Вчера ещё в глаза 

глядел», стих 

1   

68 Контрольная работа за 

курс 9 класса 

1 1  

Всего  68 1 2 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной) 

школе. – М.: Владос, 1999. – 256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998. 

5. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. - М.: Образование плюс. 

6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 стр. 

7. А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова. Чтение. 8 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразоват. программы, 

рекомендовано Мин. Просвещения РФ, 13-е изд., Москва, «Просвещение», 2020.  
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