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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по литературе разработана для обучающихся с ЗПР. 

  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Литература» является усвоение 

содержания учебного предмета «Литература» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 452 часа: 

5 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

6 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

7 класс - 70 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 70 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

  

Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» являются: 

- формировать прочный, устойчивый интерес к книге; 

- воспитывать чувства доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности;  

- формировать умение творческого углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова; 

- формировать речевые умения: составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Технологии, используемые в обучении: 

-дифференцированное обучение (при изучении и закреплении материала 

обучающиеся получают знания соответственно своему индивидуальному 

развитию); 

-использование ИКТ на уроках литературы; 

-обучение в сотрудничестве; 

-технологии интегрированного обучения; 

-игровые технологии. 

Методы и формы организации учебного процесса. 



Программа предусматривает проведение как традиционных уроков, 

обобщающих уроков, так и нетрадиционных уроков: урок - исследование; урок 

- творческая мастерская; урок - конкурс; урок – игра и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля, самопроверки и формированию познавательной активности. 

Формы промежуточной аттестации. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

Контрольные задания, которые продумывает учитель, учитывая 

индивидуальные возможности ученика, составлены с целью проверки глубины 

усвоения полученных знаний. Проверка знаний текстов изучаемых 

произведений будет осуществляться в тестовой форме и в форме 

индивидуальных заданий, а уровень усвоения программных тем будет 

контролироваться в форме сочинений – как классных, так и домашних. Текущий 

контроль по изучению каждого основного раздела проводится в форме 

проверочной работы: сочинения, теста или развёрнутого письменного ответа на 

вопрос. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностными результатами освоения учащимися в основной школе 

программы по литературе являются: 

1)Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2)Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению; 

4)Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к своим поступкам 

5)Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных 

видов деятельности; 

6)Развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России. 



7)Развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

8)Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Метапредметные результаты освоения учащимися в основной школе 

программы по литературе являются: 

Регулятивные УУД 

1)Умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

2)Умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

3)Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД 

1)Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

2)Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

3)Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

4)Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5)Владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)Умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

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. 

  

  

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития, имеющих потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития. Программа направлена на 



обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности. 

Главная цель работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к учебному 

процессу, дать им возможность поверить в свои силы и не затеряться среди 

общей массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у обучающихся, как 

правило, ослаблен интерес к учению, в их поведении может преобладать 

пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в 

активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую 

ставит учитель, будет: воспитание мотивации к учению. Именно эта задача 

соотносится с функционалом учителя, работающим в этих классах, и 

направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка. Эффективным 

средством активизации учебной деятельности школьников, развития и 

познавательных способностей, повышения качества знаний является 

систематическое использование игровых моментов и дидактических игр на 

разных этапах изучения материала. Организуя учебный процесс, нужно 

постоянно иметь в виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой 

по содержанию, требовать от школьников интеллектуального напряжения. В то 

же время обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть 

очень невелики по охвату материала и доступны детям. Только доступность и 

понимание помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. Важно, чтобы 

школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. Именно учебный 

успех в этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: 

слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи 

педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, 

алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа 

обработки информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию 

внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания. 



- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для 

получения результата. У ученика в случае затруднения должна быть 

возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю). 

  

Коррекционная работа на среднем уровне обучения так же направлена на 

коррекцию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 

приобретение опыта: 

•использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

•соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

•сравнения, обобщения, классификации; 

•установления причинно-следственных зависимостей; 

•планирования работы; 

•исследовательской деятельности; 

•использования терминологии. 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1.Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, ответы 

на вопросы), упражнения на проверку понимания текста. 

2.Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3.Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4.Используются задания разного уровня. 

5.Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

6.Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при 

необходимости. 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих 

форм контроля: 

oустный опрос, 

oсамостоятельная работа, 

oсамоконтроль, 

oконтрольная работа, 

oтест, 

oпроектная работа. 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 

1.Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 

2.Предоставляется возможность использования грамматического материала 

учебника, а также таблиц, словарей/переводчиков. 

3.Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 



При изучении литературыу учащихся 5-9 класса с ЗПР формируются такие 

виды речевой деятельности как: 

1. Слушание (аудирование). Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, 

определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам; 

2. Говорение. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 

доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

3. Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

учебного материала. 

4. Письмо. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на 

скорописное письмо. 

6. Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на 

практическом уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной 

мысли. Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-

описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера 

(после детальной предварительной подготовки). 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение (1 ч.) 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество (2 ч.) 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические 

песни. 

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной 

формы народных преданий. 



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

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное 

представление). 

Из литературы XVIII века (4 ч.) 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Из литературы XIX века (32 ч.) 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль 

басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе. 

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню 

чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к  

Пугачёву народа,  дворян и  автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  

Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 



Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и 

Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - 

персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль 

в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История 

создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. 

Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге».  

Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  

Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании 

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

– политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. 

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в 

рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  

Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 



Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века (22 ч.) 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях.  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. Образ России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя 

восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического 

повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной 

страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. 

Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма 

в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  



Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

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

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео 

и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное 

мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п

/

п 

Название темы Количество часов 

Всего Теори

я 

Р/р К/р 

8 класс, литература 

1 Введение. 1 1 - - 

2 Устное народное 

творчество. 

2 2 - - 

3 Древнерусская 

литература. 

2 2 - - 

4 Литература 18 века. 4 2 2 - 



5 Литература 19 века. 32 27 2 3 

6 Литература 20 века. 22 18 4 - 

7 Зарубежная 

литература. 

7 7 - - 

  Итого 70 59 8 3 

 

Предметные результаты изучения курса «Литература» в 8-м классе для 

детей с ОВЗ: 

1)                Разъяснять значение известных слов и правильно 

употреблять их. 

2)                Соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала 

3)                Подробно и сжато пересказывать повествовательные 

тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

4)                С помощью учителя составлять простой план исходного и 

собственного текста. 

5)                С помощью учителя писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 

из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 
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