
Аннотация  рабочей  программы по литературе  для учащихся РАС  

5- 9 классов 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно 

без учёта преемственности с курсом     литературного чтения в начальной 

школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и 

предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 



литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Эти цели лежат в области основных дефицитов обучающихся с РАС, 

поэтому реализация этой программы имеет особое значение для их развития 

и социальной адаптации, и обязательно должна подкрепляться 

соответствующими коррекционно-развивающими занятиями. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения  

литературы   для   дальнейшего   развития   обучающихся,  с формированием 

их потребности в систематическом  чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению,  книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,  

анализировать,  критически  оценивать  и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретикои историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений,  умения  воспринимать  их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями  

других   искусств;   формировать   представления о специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 



умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической  оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Особенности преподавания предмета «Литература» обучающимся с 

РАС 

 

При планировании обучения литературе обучающихся с РАС 

необходимо учитывать выраженные особенности импрессивной и 

экспрессивной форм речи и неравномерность развития обучающегося. 

Многие обучающиеся с РАС испытывают значительные трудности при 

анализе или пересказе текста своими словами, так как не могут отделить 

главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному 

цитированию. Некоторые умения могут быть сформированы значительно 

позже, чем у сверстников без РАС, а сформировавшись, могут не 

использоваться в полной мере. Так, даже хорошо успевающие выпускники 

часто не используют иронию или переносный смысл слов в своей 

повседневной жизни. Для обучающихся с РАС написание сочинения на 

свободную тему может оказаться труднодостижимой задачей, мотивы 

поступков героев произведений и социальный контекст могут оставаться не 

ясными. Эмоциональная составляющая поэзии, метафора, переносный 

смысл, сарказм, гротеск, риторический вопрос и другие фигуры речи, такие 

формы работы как изложение и сочинение часто на годы остаются для 

многих обучающихся с РАС не доступными. Даже при хорошем усвоении 

теоретического материала многие навыки могут не использоваться в 

собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении 

программного материала. 

Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону 

специфических интересов обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это 

произведение, делает большое количество тематических иллюстраций, на 

основе этого сюжета придумывает множество своих собственных, задает 

вопросы, стремится обсуждать это произведение с учителем и 

одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти 

специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский 

характер, в этом случае не рекомендуется вступать в непродуктивную 

полемику на уроке.  

У обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем, 



возможны затруднения при изучении некоторых произведений, включенных 

в программу, таких, например, как стихи о природе, передающие настроение, 

но не содержащие событий, или басни, пословицы, поговорки. В этом случае 

им нужно напрямую объяснять заложенный в них смысл. Изучение этих 

произведений на уроке может осуществляться на ознакомительном уровне, 

более углубленное изучение этих произведений может быть перенесено на 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

программы коррекционной работы. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы 

является хорошая память, которая позволяет им очень подробно 

воспроизводить последовательность событий в литературном произведении, 

главные и второстепенные сюжетные линии, действия героев, мелкие 

подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему 

стихотворные произведения и др.  

По мере освоения предмета при анализе текстов художественных 

произведений обучающимися с РАС должны осознанно использоваться 

основные теоретико-литературные понятия: художественный образ; факт, 

вымысел; фольклор; литературные жанры; литературные направления; проза 

и поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, сатира, юмор, ирония, восклицание, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола, литота; параллелизм; стиль;  системы 

стихосложения, ритм, рифма, строфа. Такие теоретико-литературные понятия 

как сказ, символ, подтекст, психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; 

риторический вопрос, инверсия, метонимия, аллегория; звукопись 

(аллитерация, ассонанс), умолчание могут изучаться на ознакомительном 

уровне. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Литература» 

обучающимися с РАС необходимо: 

адаптировать методы представления нового материала, способы 

текущего контроля и репрезентации полученных знаний, в том числе замена 

устных сообщений, ответов на вопросы, на письменные ответы, 

компьютерное тестирование и т.д.  

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему 

письменных заданий, в том числе сочинений и изложений, на компьютере, 

существенно снижать объем работы; 

при необходимости использовать тестирование, в том числе и 

компьютерное, для проверки знания литературного произведения вместо 

сочинения и изложения; 

придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной 

пространственно-временной структуры содержания произведения, сюжета 

или отношений персонажей между собой, что поможет обучающемуся с РАС 



понять мотивы и переживания героев; 

проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста 

(сюжет, композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем 

фигур речи и других средств выразительности; 

использовать четкую и понятную обучающемуся систему визуальной 

поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя (в том числе 

карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым 

выполнением инструкций, цветовое выделение учебного материала, опорные 

схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

при организации диалога учитывать своеобразие нарушений в развитии 

коммуникативных навыков обучающихся; 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в 

различных конкурсах, олимпиадах; представление тематических 

презентаций, коллажей, инсталляций; 

использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым 

произведениям; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, 

иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

 в урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС 

необходимо использовать различные методы и педагогические приемы, 

основанные на использовании дополнительной визуализации. Это могут 

быть как методы и приемы, инициированные учителем (например, 

презентации по изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по 

изучаемому произведению), так и самостоятельная работа обучающихся 

(составление схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на 

структурирование текста). Театральная педагогика вносит значительный 

вклад в достижение образовательных результатов по предмету; 

учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

«Литература», необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС 

ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 

предмету. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа 



в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
 


