
1 
 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской 

области «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей,  

обучающихся по адаптированным образовательным программам»  

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»)  

 
 

 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

 для обучающихся 6 класса 

 (вариант 1.2) 

 
 
 
 
 
 

   
Рассмотрено 

на заседании МО учителей 

 гуманитарного цикла. 

Протокол №1 от «29» августа 2023 г. 

 

Одобрено  

педагогическим советом.  

Протокол №1 

от «30» августа 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пенза, 2023г. 



2 
 

Пояснительная записка 
Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования 

глухих обучающихся, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой 

личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении 

эмоционального и духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим 

миром. 

Уроки литературы стимулируют развитие у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи, представляющей собой базовую ценность в языковом сознании личности. 

Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в 

качестве жизненной опоры для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, 

а также способностью формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные 

интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе 

словесной речи становится возможным осознание принадлежности к национальной 

речевой среде, контакт с данной средой. Овладение словесной речью в устной и 

письменной формах глухими обучающимися является средством коррекции и 

компенсации нарушения. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 
Учебный предмет «Литература» изучается глухими обучающимися на уровне 

основного общего образования по варианту 1.2 АООП в пролонгированные сроки (6 лет 

обучения): с 5 по 9 классы включительно. Данная дисциплина преемственна по 

отношению к учебному предмету «Литературное чтение». 

В 5–6 классах (в первый период литературного образования) и 7–8 классах (во 

второй период литературного образования) содержание курса литературы базируется на 

сочетании концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов; в 9 классе (в третий период литературного образования) начинается линейный 

курс, реализуемый на историко-литературной основе. 

Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-

реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение 

глухими обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественной 

литературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также 

сведений теоретико-литературного и историко-литературного содержания 

(культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений, литературные 

явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают овладение 

лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов, созданных в разные эпохи 

и в современный период. В этой связи курс литературы представлен следующими 

тематическими разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», 

«Русская литература XVIII века», «Русская литература ХIХ века», «Русская литература 

XХ века», «Литература народов России», «Зарубежная литература».  

С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной 

дисциплины, преодоления наивного детского чтения в содержание курса на всех годах 

обучения предусматривается ознакомление с основами теории литературы. Благодаря 

этому глухие обучающиеся осваивают литературоведческие понятия, необходимые для 

полноценного анализа текстов произведений. Заучивания наизусть определений 

литературоведческих терминов и понятий не требуется. Должно быть обеспечено 

понимание их семантики. Начальные сведения по теории литературы предъявляются не на 

специальных уроках, а параллельно с изучением произведения. 
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Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит 

выражение в передаче глухим обучающимся социального и культурного опыта на 

культуроведческом материале, важнейшим источником которого является 

художественная литература. Знакомясь с текстами произведений и осуществляя их анализ, 

познавая суть литературных направлений, обучающиеся осваивают народные обычаи, 

ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; осознают различные модели 

взаимодействия людей в сложной системе социальных отношений, учатся давать им 

критическую оценку; овладевают культурным кодом, национальными и 

общечеловеческими ценностями. В совокупности это обеспечивает социализацию и 

инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться в бытовых 

ситуациях, культурно-речевой среде, влиять (под воздействием шедевров русской 

литературы) на собственную культуру. 

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в 

преодолении речевого недоразвития глухих обучающихся, а также в формировании 

речетворческих умений (на доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых 

психических процессов и состояний на материале художественной литературы. Это 

обеспечивает адекватное понимание текстовой продукции (сюжета, тематики, 

проблематики, идеи произведения), особенностей языка автора, образа лирического героя 

и др. Параллельно с этим у обучающихся совершенствуются навыки правильного, 

сознательного, беглого чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; 

работы с детской книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения 

литературе происходит формирование культуры чтения, что представляет собой 

составную часть общекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» 

включает широкий спектр компонентов. Это эстетическое наслаждение от чтения, любовь 

к нему, способность эстетического восприятия, литературный вкус, интерес к 

литературному процессу и др. В данной связи каждое произведение (либо его отрывок) 

осваиваются глухими обучающимися в качестве художественной ценности. 

Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору 

на здоровые силы обучающихся, обеспечение компенсирующего пути развития, 

использование в качестве инструмента обучения специальных технологий, методических 

приѐмов, средств. В соответствии с этим в содержание курса литературы включѐн 

сквозной раздел «Речевой практикум», описание которого сопровождается указаниями на 

примерные виды деятельности обучающихся. Материал по данному разделу 

пропорционально распределяется среди литературоведческого материала. Виды 

деятельности имеют преимущественно обучающий характер. Особое внимание уделяется 

работе над языком прозаических и поэтических текстов. Глухих обучающихся побуждают 

осознанно и активно использовать в составе самостоятельных устных и письменных 

высказываний эпитеты, сравнения, различные речевые обороты из художественных 

произведений.  

В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые 

связаны с подготовкой обучающимися собственных (преимущественно схематичных) 

рисунков по содержанию изучаемых произведений, с использованием их в качестве 

наглядной опоры для продуцирования сообщений, касающихся оценки персонажей, 

действий, явлений, событий. Это облегчает выбор языковых средств для построения 

высказываний, содействует развитию сознательного чтения, а также наглядного 

мышления, играющего важную компенсаторную роль. Полноценное наглядное мышление 

в единстве со словесной речью обеспечивает успешный переход к понятийным формам 

мыслительной деятельности и их совершенствование.  

Для активизации инициативной речи глухих обучающихся на уроках литературы 

(как и в период НОО) используются различные (получившие обоснование в рамках 

коммуникативной системы) организационные формы работы: парами, бригадами (малыми 

группами), по конвейеру, с «маленьким учителем». 
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Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ 

художественного произведения (производя оценку событий, явлений, героев), знакомясь с 

фактами жизни и творчества писателей, поэтов, учѐных, взаимодействуя друг с другом в 

ходе решения учебных задач, глухие обучающиеся осваивают закрепившиеся в обществе 

нравственные и этические нормы, учатся с уважением относиться к родной культуре и 

культуре других народов. Тематическая направленность многих поэтических и 

прозаических произведений содействует воспитанию патриотизма – качества личности, 

которое основано на любви к Родине, на признании законов Отечества. Программный 

материал для каждого класса включает произведения, в которых освещаются «вечные 

проблемы»: добра, зла, жестокости, великодушия и др. Обсуждение этих проблем 

предстаѐт в качестве ресурса нравственного становления подрастающей личности. 

Показатель эффективности процесса воспитания найдѐт отражение в результативности 

инкультурации и социокультурной адаптации обучающихся с нарушением слуха. 

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, 

ориентируясь на индивидуальные способности и возможности глухих обучающихся, 

может предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой 

деятельности – осмысленное заучивание. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая подлежит целенаправленной отработке в структуре словосочетаний и 

предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.
1
 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 
произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) 

предусматривается на каждом уроке
2
. 

При оценке результатов освоения глухими обучающимися программного 

материала необходимо учитывать особенности их речевого и общего развития, 

мыслительной деятельности. Допускается дифференцированная оценка. 

При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой доли 

тестовых заданий (не более четвѐртой части от объѐма всей контрольной работы) с 

продуцированием связного высказывания по содержанию изученных художественных 

произведений.  

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде 

сочинения и изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний 

обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное 

средство повышения качества знаний. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на 

уроках литературы идентичны тем, в соответствии с которыми осуществляется 

                                                     
1
На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и/или на слух с учѐтом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а 

также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого 

материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно–развивающих курсах 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-

предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-

развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и/или на слух с 

учѐтом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 

речевого материала. 
2
Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, 

которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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образовательно-коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи 

(принципы коммуникативной системы)
3
. В частности, к числу данных принципов 

относятся генетический, деятельностный, структурно-семантический.  

С учѐтом данных принципов на уроках литературы требуется обеспечить: 

– усиление взаимосвязи образовательных, воспитательных и коррекционно-

развивающих задач для повышения познавательной роли уроков, их социальной и 

нравственной ориентации, влияния на речевое развитие обучающихся в плане как 

накопления и обогащения словарного запаса, так и овладения разговорной фразеологией и 

связной речью как средством общения и усвоения знаний; 

– сочетание методов и приѐмов не только исходя из особенностей восприятия и 

понимания читаемого глухими обучающимися, своеобразия жанра литературы, но и с 

учѐтом необходимости активизации их познавательной и речевой деятельности. Это 

достигается путѐм перехода от репродуктивных методов с элементами эвристических к 

эвристическим с элементами репродукции и творчества; 

– увеличение, по сравнению с этапом освоения НОО, доли самостоятельной работы 

с читаемым материалом через разнообразные репродуктивные, эвристические и 

творческие задания, обеспечивающие более высокий уровень осмысления текстов, 

развитие словесной речи; 

– органическое включение во все этапы уроков работы по развитию речи, 

направленной на овладение еѐ лексико-грамматической стороной; 

– вариативность в построении уроков с учѐтом специфики читаемого материала и 

задач каждого этапа работы над текстом. 

С учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся на уроках 

литературы требуется установление субъект-субъектных отношений между педагогом и 

обучающимися, использование в процессе уроков как репродуктивных, так и 

продуктивных видов деятельности. Предусматривается рациональное распределение 

времени урока для обеспечения предъявления нового материала и его закрепления, 

выполнения упражнений, заданий, видов деятельности разной степени сложности. Также 

предусматривается систематическое повторение ранее освоенного материала; 
формирование у обучающихся способности рационально использовать отведѐнное на 

уроке время на осуществление самостоятельной, подгрупповой и фронтальной работы. 

Одновременно с этим обучающиеся должны иметь возможность действовать в 

оптимальном для них режиме, параллельно овладевая способностью программировать 

предстоящую деятельность. На уроках литературы должны использоваться различные 

зрительные опоры, в том числе за счѐт применения современных информационно-

коммуникационных технологий. Требуется обязательное графическое отражение новой 

для обучающихся литературоведческой терминологии, незнакомых по семантике 

эпитетов, метафор, фразеологических оборотов и др. 

Важным является осуществление коррекционно-образовательного процесса с 

использованием специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения. Все используемые методы, приѐмы, средства должны 

обеспечивать развитие у обучающихся различных видов высказывания, связной речи в 

целом, формирование языка как средства общения и орудия мышления и одновременно с 

этим содействовать овладению обучающимися знаниями по литературе. 

Урок предстаѐт в качестве основной формой организации обучения литературе. Их 

структура и содержание зависят от этапа работы над произведением
4
. 

                                                     
3
См. Методика преподавания русского языка в школе глухих: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Л.М. Быковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 400 с. 
4
 Дидактические требования к методам и формам работы на уроках литературы определены на основе 

материалов исследования М.И. Никитиной. См. Никитина М.И. Чтение и развитие речи // Книга для учителя 
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Вводные уроки по тематическому разделу. В рамках данных уроков происходит 

подготовка обучающихся к изучению произведения. Осуществляется актуализация 

имеющихся у обучающихся знаний, уточнение лексики для понимания содержания 

текста. Также обучающиеся знакомятся с основными фактами жизни и творчества 

писателя и/или поэта. 

Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется 

целостное эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном. Также происходит 

обсуждение отдельных фактов, отражѐнных в произведении; введение новой и 

закрепление знакомой лексики. 

Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержанием текста, 

осуществляют анализ образов и событий. Практикуется пересказ отдельных фрагментов 

прочитанных текстов, написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

Уроки обобщения прочитанного предусматривают формулировку обучающимися 

темы, главной мысли произведения. Обучающиеся определяют и выражают речевыми 

средствами собственное отношение к прочитанному (событиям, героям, к произведению в 

целом). 

На каждом уроке литературы у глухих обучающихся воспитывают осознанное 

отношение к собственной речи.  

На уроках необходимо обеспечивать организацию бесед, работы с книгой 

(учебником, текстом произведения) в сочетании с различными наглядными средствами, а 

также наглядно-практическими, наглядно-действенными приѐмами обучения. На первом 

этапе работы с текстом (на уроках первоначального знакомства с тестом) целесообразно 

использовать приѐмы, с помощью которых обучающиеся могут представить ситуацию, 

меняющиеся картины, описания, поступки действующих лиц. Это драматизация 

отдельных эпизодов, детское иллюстрирование, составление плана, пересказ 

прочитанного и др. На втором этапе с текстом (на уроках анализа произведений) решается 

задача проникновения в смысловые взаимосвязи между отдельными объектами, 

персонажами, их поступками. Решение этой задачи связано с уровнем развития у 

обучающихся мыслительной деятельности. На данном (ведущем) этапе работы с текстом 

необходимы беседы аналитического характера, выборочные пересказы, словесное 

рисование, сравнение описаний в одном и в разных рассказах, сопоставление персонажей, 

постановка проблемно-познавательных задач с аргументацией предлагаемых суждений. 

На третьем этапе работы с текстом (на уроках обобщения прочитанного) происходит 

обобщение прочитанного, формулирование темы и идеи произведения, выражение своего 

отношения к литературным персонажам и к произведению в целом. На данном этапе 

целесообразны творческие задания: продолжение рассказа, высказывание собственного 

суждения о персонажах и произведении в целом и др. 

Одним из важных условий обеспечения успешного овладения глухими 

обучающимися программным материалом по литературе является реализация 

межпредметных связей в коррекционно-образовательном процессе. Это находит 

выражение в том, что речевой материал, осваиваемый в процессе других учебных 

дисциплин, используется для оформления обучающимися своих высказываний, при 

написании сочинений и др. 

Кроме того, необходимо обеспечивать закрепление освоенного глухими 

обучающимися материала в ходе предметных декад (недель), реализуемых во внеурочной 

деятельности, в процессе коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы, при организации самоподготовки и др. В результате к 

литературному образованию обучающихся привлекаются другие специалисты. В их числе 

                                                                                                                                                                         
школы слабослышащих: Обучение русскому языку, чтению, произношению / К.Г. Коровин, И.М. Гилевич, 

Н.Ю. Донская [и др.]; Под ред. К.Г. Коровина. – М.: Просвещение, 1995. – С. 18 – 36. 
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учитель-дефектолог (сурдопедагог), воспитатели и др., а также родители (законные 

представители) обучающихся – при организации выполнения домашней работы: чтении 

текстов, выполнении заданий по их содержанию и др. 

Поскольку освоение программного материала по литературе на основе АООП ООО 

(вариант 1.2) происходит в пролонгированные сроки (по сравнению с ООП ООО сроки 

увеличены на 1 год), имеется возможность выделить большее количество учебного 

времени для работы над произведениями. 

При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть, что 

содержание курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 1.2) подвергнуто 

редукции. Дидактическая редукция, предусмотренная применительно к курсу литературы, 

не ущемляет глухих обучающихся в праве на получение качественного литературного 

образования и не препятствует достижению его основной цели. Напротив, при таком 

подходе создаѐтся возможность обеспечить увеличение количество учебных часов на 

изучение представленных в программе вершинных произведений не только 

отечественных, но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь от глухих обучающихся 

глубокого осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического целого, значения 

подтекста, используемых авторами средств выразительности и т.д.
5
 

В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую 

организацию, изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельных фрагментов для 

анализа. Прежде всего, это тексты, относящиеся к разделам «Древнерусская литература», 

«Русская литература XVIII века», «Зарубежная литература». Часть произведений 

включена в перечень рекомендуемых для внеклассного (самостоятельного) чтения. Оно 

организуется при направляющей помощи учителя и школьного библиотекаря, а также под 

контролем с их стороны. Список произведений для внеклассного чтения предоставляется 

обучающимся заранее. Специальных уроков внеклассного чтения не предусмотрено, 

однако в начале каждой учебной четверти отводится часть времени урока для подведения 

его итогов. Для глухих обучающихся с низким уровнем общего и речевого развития 

список произведений, включѐнных в перечень для самостоятельного чтения, может быть 

сокращѐн. Напротив, если обучающиеся имеют высокий уровень развития, список можно 

дополнять. Результаты деятельности, связанной с внеклассным чтением, рекомендуется 

отражать в читательских дневниках, структура которых определяется учителем. 

Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любой информации 

в определѐнной мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем 

усвоения значений выступает только язык слов. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории 

изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 

поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 

обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

                                                     
5
Четверикова Т.Ю. Содержание и научно-методические ориентиры литературного образования 

обучающихся с нарушениями слуха // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2021. – № 2. 

– С. 17-26. 
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Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажѐр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учѐтом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением 

слуха; 

– учѐт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 
Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися содержания предмета «Литература» в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской 

культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 

произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых (базовых) 

сведений по теории и истории литературы; 
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– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта глухих 

обучающихся через опосредованное воздействие художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством 

опознания, различения на слух лексических единиц, фразового материала, текстов 

изучаемых произведений. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенская  - 

школа – интернат для глухих и слабослышащих детей» для обязательного изучения 

литературы  в 6 классе отводится 99 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» является общим для обучающихся с нормативным 

развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами 

«Русский язык» и «Развитие речи». 

 

Содержание обучения 
Содержание учебного предмета «Литература», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования (вариант 1.2).
6
 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО)
7
 

Введение 
Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

Мифология  

Мифы народов России и мира.  

Фольклор 

Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет»: фрагмент «Сказание о белгородском киселе». 

Литература первой половины XIX века 
И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басни: «Осел и Соловей», «Листы и Корни», «Ларчик». 

А.С. Пушкин. Слово о писателе. 

Стихотворения «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину». 

Цикл «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка», «Выстрел») 

Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворения «Тучи», «Листок», «Утѐс», «Три пальмы». 

Литература второй половины XIX века 
Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», 

«Листья». 
А.А. Фет. Слово о поэте. 

                                                     
 
7
Не являются обязательными для изучения произведения, входящие в тематические разделы «Античная 

литература» (поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея»), «Литература народов Российской Федерации», 

«Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека», «Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов». Часть этих произведений может быть предложена обучающимся для 

самостоятельного чтения с последующим обсуждением при подведении итогов внеклассного чтения. 

Тематические разделы «Русские былины», «Народные песни и баллады народов России и мира» 

предусмотрены для изучения в 8 классе. 
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Стихотворения «Учись у них – у дуба, у берѐзы…», «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь». 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказ «Бежин луг».  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

«Железная дорога», поэма «Дедушка». 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Сказ «Левша», «Человек на часах». 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Пересолил», «Лошадиная фамилия». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я.П. Полонский 

«По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла». 

Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град…». 

А.К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы…». 

Литература XX века  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

С.А. Есенин. «Пороша», «Мелколесье. Степь и дали…». 

Н.С. Гумилев. «Жираф». 

Стихотворения отечественных поэтов XX века 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). Стихи русских 

поэтов о Великой Отечественной войне (3–4 стихотворения на выбор). 

Произведения отечественной литературы о природе и животных 
А.И. Куприн. Слово о писателе. 

Рассказ «Чудесный доктор». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

«Неизвестный цветок». 

А.С. Грин. Слово о писателе. 

«Алые паруса». 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне 
В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 
В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Писатели улыбаются 

В.М. Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказ «Критики». 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Литература народов России 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 

Мифы народов мира 

«Подвиги Геракла», «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Гомер. «Илиада», «Одиссея». 

Зарубежная литература  
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М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Дж. Родари. «Синерида». 

**Речевой практикум 

 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по 

содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план; 

соотнесение содержания стихотворений с соответствующими репродукциями картин 

художников; чтение фрагментов произведения по ролям; подготовка 

сообщения/презентации с использованием ресурсов Интернета и справочной литературы о 

биографии писателя/поэта; словесное иллюстрирование героев; подготовка и написание 

изложения/сочинения и др. 

 

Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть 

1. И.А. Крылов. 1-2 басни.  

2. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

3. М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 

4. М.Ю. Лермонтов. «Утѐс». 

5. А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берѐзы…». 

6. Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор). 

 

 

Произведения для 

внеклассного чтения 
1. И.А. Крылов. «Ларчик». 

2. А.С. Пушкин. «Выстрел». 

3. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

4. Ф.И. Тютчев. «Листья». 

5. Н.А. Некрасов. «Дедушка». 

 6. Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

7. А.П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия». 

8. А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

9. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…», Ю. Друнина. «Зинка». 

10. Н.С. Гумилев. «Жираф». 

11. Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

12. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Фольклор, обрядовый фольклор, пословица, мудрое изречение, поговорка, 

народное выражение, загадка, малый жанр устного народного творчества. 

Древнерусская литература, летопись, историческое событие, вымысел, летописец. 

Басня, баснописец, литературный жанр, басенный жанр, мораль, олицетворение, 

аллегория. 

Лицей, лицеист. 

Эпизод, антитеза. 

Роман, рассказ, сюжет, глава, литературный герой, лирический герой, писатель, 

поэт, повествование, рассказчик, мастер, талант.  

Пейзаж, духовный мир, духовность, чувствительность, трудолюбие, патриотизм. 
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Эпиграф, композиция, реалистичность, образность, фантастичность. 

Литературная судьба, сказ, сказание, эпос. 

Юмор, юмористический рассказ, кульминация, юмористическая ситуация, 

разоблачение лицемерия, роль художественной детали. 

Лирика как род литературы, лирическое произведение, пейзажная лирика. 

Служение, признание, нравственный. 

Сказочное и реальное. 

Эпизод, фабула, самобытность героев рассказа, проблема, проблематика, авторская 

позиция. 

Юмор, чувство юмора, лукавый. 

Миф, мифология, легендарные герои, Олимпийские игры. 

Зарубежная литература. 

Литературный жанр, литературный герой, сюжет, повествование. 

Примерные фразы 

Загадки – это любимый жанр фольклора детей и взрослых. 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

Литература Древней Руси повествовала о том, что было, существовало в прошлом. 

Я считаю, что основная мысль (главная идея) этого произведения …  

В баснях часто встречаются олицетворения: животные или неодушевленные 

предметы могут говорить, думать, чувствовать. 

Басни учат видеть пороки, недостатки и исправлять их. Басни учат нас быть 

честными, справедливыми, трудолюбивыми, отзывчивыми. 

Чтобы передать своѐ отношение к персонажам, автор использовал такие средства 

как … 

Я думаю, что автору удалось передать … (свою заботу, тревогу, свои ожидания, 

сомнения) при помощи таких метафор (сравнений, эпитетов) … 

Отношение автора к своему герою пронизано такими чувствами как … 

Я считаю, что семейное воспитание писателя (поэта) повлияло на его дальнейшее 

творчество. С самого детства он …  

Литературные сказки близки к народным тем, что … 

Я нашѐл в тексте описание комнаты (дома, пансиона, внешности главного героя 

…). 

Этот рассказ является автобиографическим. 

Нравственным называют то, что относится к духовной жизни человека, к морали. 

Я думаю, что автор … написал свой рассказ … для того, чтобы … 

Мы прочитали по ролям разговор … 

Я думаю (считаю), что этот рассказ интересен тем, что автор честно рассказал в 

нѐм о самом себе, о своих чувствах, поступках … 

На мой взгляд, самым главным в книгах это писателя является то … 

Я подготовил сообщение о жизни и творчестве … Я сделал презентацию о …  

Во время летних каникул я хочу начать читать книгу …  

У меня есть список произведений для чтения во время летних каникул. 

Примерные выводы 

Фольклором называют народное знание, народную мудрость. Словесным 

фольклором называют устное народное творчество, потому что он создавался народом, 

передаваясь от одного поколения к другому. 

Пословицы и поговорки создавались людьми на протяжении многих веков. В 

пословицах и поговорках содержатся мудрые изречения о Родине, мужестве, храбрости, 

чести. 

Сказкой называют занимательный рассказ о необыкновенных событиях, 

фантастических приключениях. 
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Басней называют краткий рассказ нравоучительного характера. Он может быть 

стихотворным и прозаическим. Басня имеет иносказательный, аллегорический смысл.  

Басня содержит мораль. Мораль – это нравоучительный вывод. 

Рифма – это созвучие окончания стихотворных строк. 

В ХХ веке русские поэты остались внимательными к природе. Они пишут свои 

произведения на те же темы, что и поэты прошлого века. Но поэтический язык в ХХ веке 

изменился. В нѐм стало больше индивидуальных эпитетов, сравнений, метафор. 

Сергея Есенина роднит с природой крестьянское происхождение. Как многие 

русские люди, он любит езду зимой на санях, веселье деревенской молодѐжи. Когда 

человек любит родную природу, обращается к ней, он становится лучше … 

Тематическое планирование по литературе 

6 класс 

(99 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Первая четверть (24 ч.)  

1   

2 Устное народное творчество. (3 ч.) 

 

Урок внеклассного чтения. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. 

1 

3 Устное народное творчество.  

Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. 

Загадки как малый жанр фольклора. 

 
1 
1 

4 Из древнерусской литературы. (2 ч.) 

 

Русские летописи. «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». Исторические события и 

вымысел. 

 
1 
 

1 

5  Из русской литературы XIX века.  

 

И. А. Крылов. Слово о баснописце.  

«Листы и корни». Роль власти и народа в достижении 

общественного блага. 

 
 

1 
 

6 И. А Крылов. «Осел и Соловей».  
1 

7 Урок внеклассного чтения. 

И. А. Крылов. «Ларчик». 
 

1 

8 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 
1 

9 А. С. Пушкин. «Зимнее  утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. 

Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 

1 
 

1 
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10 А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка». 

Сюжет и герои повести. 
1 
 
 

11 Урок внеклассного чтения. 

А. С. Пушкин «Выстрел». Три выстрела и три рассказа о них.   
1 

12  А. С. Пушкин. «Дубровский».  

Картины жизни русского барства.  

Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 

Протест Владимира Дубровского против несправедливых 

порядков, произвола и деспотизма. 

Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

Просмотр художественного фильма с последующим 

комментарием. 

Тестирование по творчеству А. С. Пушкина 

 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

 
Вторая четверть (24 ч.)  

13 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи». Основное настроение и композиция стихотворения. 

Антитеза как основной композиционный прием в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утес», «На севере диком…». 

Особенности выражения темы одиночества. 

1 
1 
 

1 

14 Урок внеклассного чтения. 

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. 

1 

15 И. С. Тургенев. Слово о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника». 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. 

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 

Портреты героев. 

2 
 

3 
 

3 
3 

16 Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы в лирике Ф.И. Тютчева. 

«Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…». 

Роль антитезы в стихотворении.  

 
1 
 
 

17 Урок внеклассного чтения. 

Ф. И. Тютчев. «Листья». 
1 

18 А. А. Фет. Слово о поэте. 

Природа как воплощение прекрасного. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…»  

Анализ стихотворения. Письменная работа. 

 
1 
 
 

1 

19 Н. А. Некрасов. Слово о поэте.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда.  

Величие народа-созидателя. 

Своеобразие композиции стихотворения. 

1 
1 
1 
1 
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20 Урок внеклассного чтения. 

Н. А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 
1 

Третья  четверть (31 ч.)  

21 Н. С. Лесков Слово о писателе. 

«Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм 

русского человека из народа. 

Изображение представителей царской власти в сказе.  

Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести. 

1 
2 
 

1 
1 

22 Урок внеклассного чтения. 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
1 

23 А. П. Чехов. Слово о писателе. 

«Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. 
2 

24 Урок внеклассного чтения. 

А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия». 
1 

25 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  

(2 ч.) 

 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…». «Посмотри-какая 

мгла…». 

Е. А Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный 

град…». 

 
 
 

1 
 

1 

26 Урок внеклассного чтения. 

А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 
1 

27 Литература XX века. (8 ч.) 

А.И. Куприн. Рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор» Признаки святочного (рождественского) 

рассказа в произведении. 

 
1 
3 

28 А. П. Платонов. Слово о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 
1 
1 

29 А. С. Грин. Рассказ о писателе. 

«Алые паруса».  

Победа романтической мечты над реальностью жизни. 

1 
 

1 

30 Произведения о Великой Отечественной войне. (11 ч.) 

Слово о поэтах-фронтовиках. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

 
1 
1 
1 
 

31 Урок внеклассного чтения. С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной…», Ю. Друнина «Зинка». 
 

1 

32 В. П. Астафьев. Слово о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные годы. 

1 
2 

33 В. Г. Распутин. Слово о писателе. 

«Уроки французского». Герой рассказа и его сверстники. 

Нравственные проблемы рассказа «Уроки французского». 

 
1 
1 
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 Роль учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика. 

Подготовка к домашнему сочинению «Нравственный выбор 

героя в произведениях В. П. Астафьева и В. Г. Распутина» 

1 
1 
 

34 Урок внеклассного чтения.  

Н.С. Гумилев. Слово о поэте. «Жираф». 

 

1 
 

 

Четвертая  четверть (20 ч.) 

35 Родная природа в русской поэзии XX века. (3 ч.) 

С. А. Есенин. Слово о поэте. 

«Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к 

родной природе и Родине. 

А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

Письменная работа. Анализ понравившегося стихотворения. 

 
 

1 
 

1 
1 
 

36 Писатели улыбаются. (4 ч.) 

 

В. М. Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказ «Срезал». 

 
2 

 Ф. Искандер. Слово о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

2 

37 Литература народов России. (2 ч.) 

 

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда…». 

«Каким бы ни был малым мой народ…». Тема Родины и народа. 

 
1 
 
 

38 Урок внеклассного чтения. 

Г. Тукай.  

«Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, верность 

традициям народа. 

1 

39 Из зарубежной литературы. Мифы народов мира. 

 (5 ч.) 

 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

2 

40 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 

Отличие мифа от сказки. 
1 

41 Гомер. Слово о Гомере. 

«Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 
 

2 

42 Произведения зарубежных писателей. (5 ч.) 

 

Урок внеклассного чтения. 

М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». 

 
 

1 

43 Ф. Шиллер. Слово о писателе. 

Баллада «Перчатка». Проблемы благородства. Достоинства и 

чести. 

 
1 
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44 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц».  
2 

45 Дж. Родари. Слово о писателе. 

«Синерида». Фантастический рассказ, обращенный в прошлое. 
 

1 

   

 
 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе 
Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, оцениваются по 

окончании основного общего образования и не сопоставляются с результатами 

нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по литературе на 

основе АООП ООО (вариант 1.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по литературе по 

варианту 1.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражѐнным во ФГОС ООО и ООП 

ООО по всем направлениям воспитания, включая гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте 

ценности научного познания и адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. Однако личностные результаты 

дополнены/конкретизированы с учѐтом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 
(русского/русского и национального

8
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

                                                     
8
Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося. 
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общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-

технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 

учѐтом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с 

разными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя 

как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 

способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение 

и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учѐтом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями 

строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 
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формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплѐнных в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнѐра, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами глухие обучающиеся; включѐнность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 

другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учѐтом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 

дорогах, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры с учѐтом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 

устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других 

стран. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением 

слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике с учѐтом особых образовательных потребностей; самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом образовательных потребностей каждого 

обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать (самостоятельно/с применением визуальных опор/с 

помощью учителя/других участников образовательных отношений) существенные 

признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

– устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

– выявлять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

– выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

– выбирать (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и устанавливать (самостоятельно/с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений) искомое и данное; 

– аргументировать свою позицию, мнение; 

– составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

– проводить (самостоятельно/с помощью учителя (в т.ч. по предложенному им 

плану)/других участников образовательных отношений) небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования. 

Работа с информацией: 

– применять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах (самостоятельно/с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений); 

– использовать различные виды чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

– использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 
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– находить (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– выбирать (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

– оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи (в т.ч. с использованием устно-

дактильной и при необходимости жестовой речи) и в письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического исследования, проекта; 

– выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями и/или иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений); 
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– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

– составлять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

– делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

– владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии;  

– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

– развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

– признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

– принимать себя и других, не осуждая; 

– проявлять открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Предметные результаты 
Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного 

общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся 

сверстников. 

Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 1.2) 

применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены специальными 

требованиями – с учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.
9
 

Наиболее важными предметными результатами, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 1.2), являются 

следующие
10

: 

                                                     
9
 Содержание учебного предмета «Литература» подвергнуто дидактической редукции: изучение части 

произведений, отражѐнных во ФГОС ООО, обучающимися с нарушениями слуха не предусматривается.  
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 определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); 

 пересказывать сюжет (5–7 классы); характеризовать героев-персонажей (5–7 
классы), давать их сравнительные характеристики (6–8 классы);  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 3 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

По результатам предварительно проведѐнной работы над текстом создавать устные 

и письменные высказывания освоенных жанров объѐмом не менее 50 слов (с учѐтом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объѐмом не менее 80 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 130 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 120 слов; для сжатого изложения — не менее 125 слов). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учѐтом уровня литературного 

развития и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся): 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Литература» 

Итоговый тест по литературе.  6 класс  

1.Фольклор – это: 
1)устное народное творчество; 
2)художественная литература; 
3)жанр  литературы; 
4)жанр устного народного творчества. 

 2.Назовите жанр фольклора: 
1)колядки; 

2)лирическая поэма; 
3)роман; 
4)афоризмы. 

3.Назовите имя русского баснописца: 
1)Ломоносов; 
2)Жуковский; 
3)Крылов; 
4)Карамзин. 

                4.«Дубровский» Пушкина – это: 
1)повесть; 
2)рассказ; 
3)роман; 
4)новелла. 

               5.Главного героя произведения  «Дубровский» зовут: 

                                                                                                                                                                         
10

В скобках обозначены классы в качестве того периода времени, в который должно быть обеспечено 

интенсивное формирование указанных навыков и возможен их контроль. Достижение ряда предметных 

результатов из числа перечисленных осуществляется также в процессе специальной учебной дисциплины 

«Развитие речи». 
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1)Шабашкин; 
2)Владимир Андреевич Дубровский; 
3)Архип; 
4)князь Верейский. 

               6.Главный герой в произведении «Дубровский» в конце произведения: 
1)женится на Маше; 
2)остается благородным разбойником, помогающим обездоленным; 
3)уезжает за границу; 
4)становится помещиком. 

               7.Назови стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1)«Зимнее утро»; 
2)«Узник»; 
3)«И.И.Пущину»; 
4)«Три пальмы». 

                 8.Главная идея цикла  «Записки охотника» Тургенева: 

1)изображение жизни помещиков; 
2)изображение жизни крестьян; 
3)борьба против крепостного права; 
4)изображение жизни России Х1Хвека. 

                 9.От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 
1)от лица самого Тургенева; 
2)от лица охотника; 
3)от лица крестьян; 

4)от лица помещиков. 
                 10.Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1)автор, который повествует о событиях; 
2)крестьянские дети; 
3)взрослые крепостные крестьяне; 
4)помещики. 

                  11.Сколько мальчиков участвуют в рассказе «Бежин луг»: 
1)2; 
2)4; 
3)5; 
4)6. 

                  12.Кто автор  строк «Учись у них: у дуба, у березы»: 
1)Фет; 
2)Тютчев; 
3)Пушкин; 

4)Лермонтов. 
                  13.Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1)Некрасов; 
2)Фет; 
3)Тютчев; 
4)Пушкин. 

                  14.Произведение Лескова «Левша» - это: 
1)повесть; 

2)роман; 
3)рассказ; 
4)сказ. 
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                  15.Левша родом из: 
1)Москвы; 
2)Санкт-Петербурга; 
3)Вологды; 
4)Тулы. 

                  16.Левша в произведении Лескова символизирует: 
1)русский народ; 
2)крепостное крестьянство; 

3)русскую интеллигенцию; 
4)русское дворянство. 

                   17.Чехов начинал свой творческий путь как: 
1)автор сатирических рассказов; 
2)автор приключенческих романов; 
3)автор юмористических рассказов; 
4)автор лирических стихотворений. 

                   18.Сатира – это: 
1)высмеивание пороков общества; 
2)высмеивание недостатков  людских характеров; 
3)реалистическое отображение действительности; 
4)фантастическое изображение действительности. 

                   19.Творчество Грина относится: 
1)к началу 19 века; 
2)к началу 20 века; 

3)к середине 20 века; 
4)ко второй половине 19 века. 

                 20.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 
1)к романтическим произведениям; 
2)к реалистическим произведениям; 
3)к фантастическим произведениям; 
4)к приключенческим произведениям. 

                21.Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 
1)Дубровский и Маша; 
2)Сильвио и графиня Б;.. 
3)Грей и Ассоль; 
4)Ромео и Джульетта. 

                22.Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 
1) Пришвин; 
2) Платонов; 

3) Распутин; 
4) Астафьев. 

               23.Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 
1)Лидия Валентиновна; 
2)Анастасия Прокопьевна; 
3)Анастасия Ивановна; 
4)Лидия Михайловна. 

               24.Почему герой этого произведения стал играть в «чику»: 
1)нужны были деньги на учебу; 
2)нужны были деньги на еду; 
3)нужно было отдать денежный долг; 
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4)хотел помочь матери в деревне. 
               25.Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1)«Уроки французского»; 
2)«Кладовая солнца»; 
3)«Тринадцатый подвиг Геракла»; 
4)«Срезал». 

               26.Сколько подвигов совершил Геракл: 
1)11; 
2)8; 
3)9; 
4)12. 

               27.Кто автор «Илиады» и «Одиссеи»: 
1)Гомер; 
2)Софокл; 

3)Еврипид; 
4)Аристофан. 

               28.Творчество Сервантеса приходится на эпоху: 
1)Возрождения; 

2)Средневековья; 
3)Просвещения. 

               29. «Маленький принц» Экзюпери - это: 
1)философская сказка; 
2)приключенческая повесть; 
3)фантастический рассказ; 
4)историческая повесть. 

                    Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

1. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. В двух частях. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе: поурочные разработки: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 г. 

3. Верескун Н.В.,  Грачева С.С. и др. Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия с применением информационных технологий. 5-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением /  – М.: Планета, 2011 г. 

4. Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных. 

учреждений  в 2-х частях. – М. Просвещение, 2020 г. 

5. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. Коровиной 

«Литература 5 класс». – М.: Экзамен, 2014 г. 

6. Стрелкова Л.Ф. Русский язык. Литература. 5-11 классы: технологии проблемного и 

развивающего обучения / – Волгоград: Учитель, 2012 г.   

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Литература. 6 класс. Рабочая программа (ФГОС). Система уроков по учебнику 

«Литература 6 класс. 2012г.» В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. 

Издательство «Учитель», 2013г. 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература 6 класс В.Я. Коровиной и др.». В 

двух частях. 

 


