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Пояснительная записка  

Данная адаптированная программа курса «Литература» для 5-9 классов разработана и 

составлена в соответствии:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 декабря 2012 г.)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования"  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016).  

Редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018);    

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 

10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 

07.06.2017г. №506).    

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 

30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74).    

• Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования".   

• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.   

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.    

• Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.    

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №  

189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября  

2015 г.).   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528);    

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.    

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 



 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2019/2020 учебный год».  

• Программа по литературе для 5–9 классов общеобразовательных учреждений  

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина.  

• Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 

программы по литературе для 5–9 классов общеобразовательных учреждений В.Я Коровиной, 

В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования 

РФ № 1897 от 17.10.2010 г., в ред. Приказов Минобрнауки  

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЗСОШ» 

  

В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся и коммуникативных качеств личности.    

  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями совсем другой исторической эпохи).   

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народов 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу неслучайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  



 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

  

Задачами изучения литературы в основной школе являются:  

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике;  

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление еѐ 

творческих способностей;  

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов;  

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в 

произведениях отечественной классики;  

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства.  

  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

являются:  

обеспечить достижение обучающимися школы результатов изучения литературы в  

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; обеспечить освоение межпредметных 

понятий, универсальных учебных действий  

для успешного изучения литературы на уровне основного общего образования; создать условия 

для достижения личностных результатов основного общего  

образования через изучение литературы в 5-9 классах.  

  

Задачами реализации программы учебного предмета «Литература» являются:  

• обеспечение в процессе изучения литературы условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся;  

• создание в процессе изучения литературы условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных;  



 

• создание в процессе изучения литературы условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных ориентаций;  

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

• создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своѐ Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством.  

  

Адаптированная рабочая программа включает в себя цели и задачи коррекционной 

работы    

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:    

• развитие артикуляционной моторики.    

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:    

• развитие зрительного восприятия и узнавания;    

• развитие зрительной памяти и внимания;    

• развитие пространственных представлений и ориентации;     развитие слухового 

внимания и памяти.    

• Развитие основных мыслительных операций:    

• формирование навыков соотносительного анализа;    

• развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);    

• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции,  

алгоритму;    

• формирование умения планировать свою деятельность;    

• развитие комбинаторных способностей.  Развитие различных видов мышления:    

• развитие наглядно-образного мышления;    

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Предоставить возможность обучающимися с ТНР:  

- овладеть навыками коммуникации; дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

- осмыслить своё социальное окружение и освоить соответствующие возрасту системы ценностей 

и социальных ролей;  

- соблюдать допустимый уровень нагрузки, определяемого по заключению ПМПК. 

- повышать мотивацию к обучению.  

•  

  

В основе реализации адаптированной рабочей программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:    

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 



 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;    

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;    

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;    

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;    

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;    

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детейинвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.    

  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся   

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля 

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в психическом и физическом 

развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 

социальной адаптации.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор.   

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное 

овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение 

выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др.   

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  



 

У слабовидящих может наблюдаться снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.   

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, 

в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; 

в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении 

предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 

речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

 

  Адаптированная программа варианта 5.2 адресована обучающимся с ОВЗ (группы с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Дети с ТНР — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии; у них сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи, влияющие на 

формирование других сторон психики. Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 

руках, болтают ногами и т.п. Обучающиеся данной группы ОВЗ эмоционально неустойчивы, 

настроение их быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость. Могут быть очень застенчивы, нерешительны, пугливы. Такие дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные 



 

боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений.  

Школьники с тяжелыми нарушениями речи быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т.е. быстро устают). Им трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание на протяжении всего урока. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность.  

У детей с речевыми нарушениями отмечаются также трудности коммуникативной деятельности, 

формирования саморегуляции и самоконтроля. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Недостаточная познавательная активностью, в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие.  

Данная адаптированная рабочая программа учитывает возможные затруднения учащихся  с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи). Поэтому проводится адаптация программы. Так, ученикам с ТНР 

необходимо запланировать задания на развитие навыков чтения и образно-эмоциональной 

речевой деятельности; составлять задания краткими конкретными, формулировать как в устном, 

так и в письменном виде, подкреплять устными комментариями педагога и красочным 

иллюстрированным материалом (цветные картинки). Необходимо просить школьников повторить 

задание проговорив его мысленно или вслух. Запланировать использование знаковых символов 

для ориентации ребенком в выполнении заданий и планировании действий. Необходимо 

предусмотреть ходе урока смены деятельности учащихся, чередование активной работы с 

отдыхом, предоставление ребенку возможности выйти из класса и побыть в «спокойной зоне», 

если он находиться в состоянии стресса.  

Соблюдая все требования ООП ООО школы сохранить практические работы и демонстраций.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит в 8 классе — 68 ч. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.   

К общим потребностям относятся: получение специальной 

помощи средствами образования;    

использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных  

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не  

имеющих ограничений по возможностям здоровья; обеспечение особую пространственную и 

временную организацию образовательной  

среды.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся:  

• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  



 

• руководство зрительным восприятием;  

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;   

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;  

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;   

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся;   

• учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительных и физических нагрузок;  

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

• увеличение времени на выполнение практических работ;  

• введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;   

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций;  

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;   

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности;  

• повышение коммуникативной активности и компетентности;  

• физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия 

 и  

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;  

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося 

в образовательном процессе;  

• поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

• совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований.  

  

Индивидуальные особые образовательные потребности:   

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;   

• Привычная обстановка в классе;  

• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное 

прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами);  



 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению);  

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию);  

• Увеличение времени на выполнение заданий  

• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения  

• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

  

Описание места предмета «Литература» в учебном плане  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов:  

8 класс: Коровина В. Я., Коровин. В. И., Збарский И.С., Журавлѐв В.И. Литература. В 2-х 

частях/ под ред. Коровиной В.Я  

  

  

Общая характеристика предмета  

  

В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного произведения (писателя), 

преимущественное внимание обращается на средства выражения авторской позиции, смысл 

заглавия, эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих классах представления о 

литературном роде и литературных жанрах. Произведения анализируются с учѐтом их жанровой 

специфики (соотношения с жанровой традицией, влияния других жанров). Восьмиклассники 

обогащают свои представления о жанре жития. В процессе изучения произведений русской 

литературы XVIII века формируются начальные представления о литературном направлении 

(классицизм, сентиментализм), рассматриваются отдельные черты направления и стиля в 

литературном произведении. Основные виды деятельности — чтение и анализ литературных 

произведений, сочинения, посвящѐнные анализу художественного мира произведения в одном из 

аспектов (тематика, проблематика, сюжет, конфликт, композиция, образная система, авторская 

позиция и т. д.), сочинения на нравственно-философские и публицистические темы с 

использованием литературного материала, подготовка стилизаций в жанре оды, послания, 

эпиграммы, а также устных сообщений о писателе с привлечением дополнительной литературы, 

ресурсов Интернета.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка.    



 

  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

  

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

выпускниками основной школы программы по литературе. Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения литературе включают:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  



 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. При изучении обучающимися 5-9 классов школы будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

  

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 ее 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; смысловое 

чтение;  

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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое 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 (далее ИКТ- компетенции);  развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и  

другими поисковыми системами; формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся на уровни основного общего образования 

будут сформированы три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной  

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения  



 

учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения  

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

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. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых  

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  работая по своему 

плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, 

  исправлять  ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для  

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  



 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить  реальные  и  планируемые результаты  индивидуальной 

 образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить  

способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной  

деятельности; демонстрировать  приемы  регуляции психофизиологических/  эмоциональных  

состояний  для достижения   эффекта   успокоения   (устранения   эмоциональной   

напряженности),   эффекта восстановления   (ослабления   проявлений   утомления),   эффекта   

активизации   (повышения психофизиологической реактивности).   

Познавательные УУД  

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, по аналогии) и делать выводы.   

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его  

признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать,  

• классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

• представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  



 

• выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее 

вероятные причины,  возможные  последствия заданной  причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. Смысловое чтение.   

Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст 

non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,  

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  Обучающийся 

сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  



 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем.   

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое  мнение.   

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в  рамках  диалога  разрывы  в коммуникации,  

• обусловленные  непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  

выражения   своих   чувств,   мыслей   и   потребностей   для   планирования   и   регуляции   своей  

деятельности;    владение   устной   и   письменной   речью,   монологической   контекстной  

речью.  

 Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять  в  устной или  письменной форме развернутый план  



 

собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты 

 с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• подготовленные/отобранные под руководством учителя;  делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-  

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей   средствами   естественных   и   формальных   языков   в   соответствии   с   

условиями коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Планируемыми  результатами  формирования  и  развития  компетентности  обучающихся  в  

 области использования информационно-коммуникационных технологий  при изучении  

литературы являются:  Фиксация изображений и звуков  Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать  смысл  и содержание деятельности  при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;   выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

   различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  



 

• осуществлять трѐхмерное сканирование.  Создание графических объектов  Выпускник 

научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические,  

хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  

  Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник 

научится:  

•  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для  

• самостоятельного просмотра через браузер;   

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными,  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;   

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные  инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные).  Коммуникация и социальное 

взаимодействие  Выпускник научится:  

 •выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

 •участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей  

 Интернета;  

 •использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 •вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 •осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного  

 учреждения  (получение  и  выполнение  заданий, получение  комментариев,  

совершенствование своей  работы, формирование портфолио);  

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной  информации и информационным правам других людей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  



 

 • взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 •взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и  

театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

 •использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить  

 запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

использовать  приѐмы  поиска  информации  на  персональном 

 компьютере,  в информационной среде  

 гимназии и в образовательном пространстве;  

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска  

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности  

 использовать различные определители;  

 •формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в  них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. Выпускник получит  возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

 •вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе  статистической, и визуализации;  •строить математические модели;  

 •проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам,  математике и информатике.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых  данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

  

   

Планируемые результаты по годам обучения следующие:   

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

8 класс: умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные способы их устранения;  

формирование  рефлексивной  самооценки   своих возможностей управления; 

осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по 

результату и по способу действия.  

  

  

  



 

Познавательные универсальные учебные 

действия.  

  

8 класс: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов  

  

  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия    

  

8 класс:  

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка;  

умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

 способствовать продуктивной кооперации; адекватное межличностное восприятие 

партнера.  

  

   

Предметные результаты  в 8 классе Выпускник научится: 

прослеживать темы русской литературы и их исторические 

изменения;  

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  

определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики и стилевого своеобразия;  

 оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными исканиями 

художников прошлого;  

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них;  



 

использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации.  

  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера;  

-выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных 

 народов  для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

 выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  

художественного текста;  

-дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть 

 их художественную и смысловую функцию;  

сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера, 

 аргументированно оценивать  

 их;    

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств -создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  

 -сопоставлять произведения русской  и  мировой  литературы  самостоятельно 

   (или  под  

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект 

 для сопоставительного анализа;  

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

  

 

 Календарно-тематическое планирование соответствует календарнотематическому 

планированию класса, в котором он обучается. 

 

 

  

  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

1. Примерная программа по литературе 5-9 классы. Москва. Издательство 

«Просвещение» 2022г.   

2. Литература: 5-9 классы: планы-конспекты уроков/ И.Л.Челышева. Ростов н/Д: 

Феникс, 2018.  

3. Поурочные разработки по литературе. 5-9 классы. М.: ВАКО, 2019  

  

              4.Фотографии и портреты писателей и поэтов, альбомы демонстрационного материала    

                (по творчеству писателей, литературным направлениям и пр.)  

              5.Компьютер.  

6. Мультимедиапроектор.  



 

7. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет).  

8. Принтер.  

9. Копировальный аппарат.  

10. Экран.   

11. Экранно-звуковые пособия.  

12. Справочно-энциклопедическая литература.  

13. Информационные ресурсы в Интернете www.wikipedia.ru   Универсальная 

энциклопедия «Википедия». www.krugosvet.ru   Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет».  

www.rubricon.ru     Энциклопедия «Рубрикон». www.slovari.ru        

Электронные словари.  

www.gramota.ru      Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

www.feb-web.ru      Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия.  

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/

