
 Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по литературе для 5-9 классов 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05. 2021 г. № 287 на основе ФАОП  ООО для обучающихся с ОВЗ, 

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24.11. 2022 г. № 1025. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение     

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

    Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков, изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена 

системная направленность: это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы. В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

    Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

    Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности программы 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени 

основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию 

навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 



литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

    Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения работать 

с художественным текстом возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося с ОВЗ. 

    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

    Изучение литературы в основной школе детьми с ОВЗ направлено на достижение 

следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

    Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах 5-9 классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 

количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность 



для детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного 

мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа 

уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 

авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие дети не могут 

в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или 

усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой 

категории детей специальными условиями обучения, для чего планируются особые 

требования к ЗУН учащихся с ОВЗ при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения: 

 

 

 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Задачами обучения являются: 

 

 

эстетического восприятия. 

    Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не 

только для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства 

только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для развития их 

умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на 

активизацию 

тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Основные направления содержания деятельности 

    В 5-9 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного 

народного творчества, русской и советской литературы, а также произведений 

зарубежных писателей. 

    В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегося с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим 

определениям. 

Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция 

    Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три четко 

определенные цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. 

Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, 

развития социальной активности. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков. Реализация коррекционно-развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений 

для совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. 

    Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

   Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 



    Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

    Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

    Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

    Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

    Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

    Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

название произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и 

некоторые другие основные характеристики), 

 

 

 

формулировать четко и ясно; 

 

 

 

 

    Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. 

Чтение наизусть. Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 

произведений (стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или 

указанию учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём 

материала, который следует выучить, учитель должен обговаривать особо (например, 

стихотворение от 8 строчек и больше). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий 
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения. 



 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать     выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать  и  отстаивать  своё мнение. 

 Умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии 

с  задачей  коммуникации,   для   выражения   своих   чувств,   мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью. 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 
литературы народов России и зарубежной    литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного    звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного  или  нескольких 

произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка,  понимание  их  роли  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями  других народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений, понимание 
авторской  позиции  и  своё  отношение  к  ней; 

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение и 

адекватное   восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование  эстетического вкуса. 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных  образов  литературных произведений. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

 Введение – 1 ч 

 Устное народное творчество – 10 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 



 Из русской литературы XVIII века – 2 ч 

 Из русской литературы XIX века – 41 ч 

 Из русской литературы XX века – 24 ч 

 Писатели и поэты XX века о Родине и родной природе – 5 ч 

 Из зарубежной литературы – 15 ч 

 Повторение – 2 ч 

 6 класс 

 Введение – 1 ч 

 Устное народное творчество – 4 ч 

 Из древнерусской литературы – 1 ч 

 Из литература XVIIIвека. И.И. Дмитриев – 1 ч 

 Из русской литературы XIX века – 49 ч 

 Из русской литературы XX века – 26 ч 

 Из литературы народов России – 2 ч 

 Из зарубежной литературы — 18 ч 

7 класс 

 Ведение-1 час 

 Устное народное творчество – 6 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 

 Из литературы 18 века – 2 ч 

 Из литературы 19 века – 32 ч 

 Из литературы 20 века – 19 ч 

 Из зарубежной литературы – 5 ч 

 Повторение – 1 ч 

 8 класс 

 Русская литература и история – 1 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 

 Устное народное творчество – 2 ч 

 Из литературы XVIII века – 3 ч 

 Из литературы XIX века – 33 ч 

 Из литературы XX века – 20 ч 

 Из зарубежной литературы – 6 ч 

 Повторение- 1 ч 

 9 класс 

 Введение – 1 ч 

 Из древнерусской литературы – 7 ч 

 Из русской литературы ХVIII века – 9 ч 

 Из русской литературы I половины ХIХ века – 43 ч 

 Из русской литературы второй половины ХIХ века – 6 ч 

 Из русской литературы ХХ века. Проза – 9 ч 

 Из русской литературы ХХ века. Поэзия- 18 ч 

 Из зарубежной литературы – 6 ч 

 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса- 3 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, 
тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, домашние 

задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пересказы различных видов, 



наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план 

параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), контрольные 
работы, сочинения домашние и классные. 

 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 
чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 
понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и 
интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-

характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух героев 
(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 
художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. 

  Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. 

 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее значимые 

функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и 
воспитывающую. 

 В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, 

групповая и фронтальная. 

 При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 
индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

 При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 
группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые 

задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, которое 
ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или 
проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую 

форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 
учебного материала. 

 При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается 

правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического 
предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

 В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 
взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является 

самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, 
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 
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