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Аннотация к адаптированной  рабочей программе основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (7.1) 

по  русскому языку в 8а классе 

 2024-2054 учебный год 

Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

 Программа составлена  на основе:  требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральной 

адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1025 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2023 N 72653), (а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2022 г.). 

 Программа по литературе отражает основные требования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и предметным 

результатам. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта под редакциейАлександровой О.М., 

Аристовой М.А., Беляевой Н.В., издательство «Просвещение» 

Цели учебного предмета 
-обеспечение языкового развития школьников;  

-овладение речевой деятельностью на родном языке через 

полноценное восприятие и понимание устной и письменной 

речи;  

-пользование родным языком в жизни как основным 

средством общения;  

-формирование навыков грамотной, связной речи. 

 

Задачи  -формировать навык осознанного, правильного, выразительного 

чтения целыми словами вслух и «про себя», соблюдая при чтении 

нормы русской орфоэпии;  

-учить отвечать на вопросы учителя, высказывая своё отношение к 

героям и их поступкам;  

-учить пересказывать содержание прочитанного;  

-учить заучиванию стихотворений;  

-формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и 

журналов;  

-развивать у детей патриотические чувства по отношению к русской 

литературе; любовь и интерес к чтению; осознание красоты и 

эстетической ценности русского художественного слова как части 

национальной культуры;  



- воспитывать потребность пользоваться литературным богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную речь, 

делать её правильной, точной, богатой 

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 часа в неделю (17 часов за год).  

Основное содержание 

предмета 

1. Россия — Родина моя 

2. Русские традиции 

3. Русский характер — русская душа 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Программа составлена  на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральной адаптированной образовательной 

программе основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1025 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72653), (а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 г.). 

 Программа отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным и 

предметным результатам. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно- методического комплекта под редакцией В.Я. Коровиной. 

АООП направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями, способствует их умственному развитию, нравственному, 

гражданскому и эстетическому воспитанию. Программа направлена на развитие 

речемыслительных способностей обучающихся, формирование нравственных 

позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает 

особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка. 

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного 

подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

На уроках в 8 классе продолжается формирование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания.  

Школьники с ЗПР 7.1 трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

На уроках родной литературы (русской), кроме совершенствования техники 

чтения и понимания содержания художественных произведений, уделяется 

большое внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники 



учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКАОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР 

типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных 

икоммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения 

и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 

школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 

самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 

периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 

используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста 

особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 



норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 

вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно 

внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто 

характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и 

порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к 

волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и 

жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного 

материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической 

недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень 

сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного 

вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 

отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и 

контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В 

частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и 



поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 

выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности 

при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков 

объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 

обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 

информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, 

интегрировании информации из различных источников, в построении простейших 

прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования 

мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 

другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы 

по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется 

недостаточной способностью к использованию знаково-символических средств. 

Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 

практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не 

могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 

смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, 

так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 



словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на 

качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне 

редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова 

«штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 

использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 

используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические 

нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 

следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении 

степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 

подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. 

Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, 

не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. 

Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 

дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 

поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в 

нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 

эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 



Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного 

выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 

осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 

социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 

чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 

Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием 

стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 

целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо 

развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 

оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 

подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 



эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется 

в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования 

к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, 

освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне 

основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 

нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 

интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются 

неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не 

проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 

продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 

работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 



Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и 

ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 

запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на 

ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст 

на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью 

являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 

использовании двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности 

и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 



 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности 

и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру 

с позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь 



обучающемусяс ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 

поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, 

в образовательной организации должны создаваться специальные образовательные 

условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи обучающихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

В 8 классе продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных 

статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. 

Важно добиваться от обучающихся эмоционального отклика на прочитанное, 

проводить направленную работу на понимание образного языка литературного 

текста, на использование выразительных средств (тон, пауза, логические 

ударения). 

Для формирования навыка сознательного чтения в программе предусмотрена 

работа с текстом: последовательное развитие умений обучающихся анализировать 

прочитанное, выделять в прочитанном главную мысль, высказывать суждение по 

поводу описываемых событий и поступков героев, давать им характеристику. Есть 

перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Такие качества, как правильность, беглость, выразительность у обучающихся 

с нарушением интеллекта не только медленно, но и асинхронно и не менее важным 

является дальнейшее совершенствование техники чтения. Основным видом чтения 

будет оставаться чтение вслух, так как обучающиеся значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Но нужно ориентироваться на 



формирование чтения про себя, постепенно увеличивая объём текста, его 

сложность и самостоятельность школьников. 

Чтение, как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации, поэтому программа по литературе построена на коммуникативно-

речевом подходе к обучению. 

Уделяется большое значение и работе с авторским словом (воображаемый 

диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы учителя, но и 

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям, добиваться 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения, активно используя лексику и образные 

выражения текста. 

При чтении художественных произведений идёт комплексное решение задач 

нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников. Их 

содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения 

в обществе. 

Продолжается работа по объяснительному чтению, которое представляет 

собой целую систему учебных занятий по тематическому принципу подбора 

литературного материала. Но рекомендуемые произведения станут более 

объёмными, если к разбору будут привлекаться знания обучающихся по истории 

России, природоведению, географии. Это создаст предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта. 

В чтение включаются произведения малых форм: небольшие по объёму и 

доступные по сюжету рассказы, сказки, стихотворения, басни, пословицы, загадки. 

Этим будет достигаться доступность понимания читаемого. 

Творческие работы по освоению литературных текстов выполняются после 

прочтения. Виды творческой деятельности: выполнение рисунков к тексту, 

инсценировки. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Родная 

литература (русская)» изучается в 8 классе в объеме 17 часов – 0,5 часа в неделю. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, 

объяснения конкретныхлитературных фактов.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 



на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Изучение предмета 

«Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

-обеспечение языкового развития школьников;  

-овладение речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание устной и письменной речи;  

-пользование родным языком в жизни как основным средством 

общения;  

-формирование навыков грамотной, связной речи. 

Обучение родной литературе (русской) в 8 классе решает следующие задачи: 

-формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения 

целыми словами вслух и «про себя», соблюдая при чтении нормы русской 

орфоэпии;  

-учить отвечать на вопросы учителя, высказывая своё отношение к героям и 

их поступкам;  

-учить пересказывать содержание прочитанного;  

-учить заучиванию стихотворений;  

-формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов;  

-развивать у детей патриотические чувства по отношению к русской 

литературе; любовь и интерес к чтению; осознание красоты и эстетической 

ценности русского художественного слова как части национальной культуры;  

- воспитывать потребность пользоваться литературным богатством (а значит, 

и познавать его), совершенствовать свою устную речь, делать её правильной, 

точной, богатой.  

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. 

Ильина «Во время грозного и злого поединка.» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И. И. Кобзев «Поездка 

в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 

Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, 

Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я 



краткой той поры.» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о 

Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Троица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. 

Есенин «Троицыно утро, утренний канон.», Н. И. Рыленков «Возможно ль 

высказать без слов.» и др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору) 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,спо

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизаци

иихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципыучебнойдисциплины и самоорганизации; 

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаур

оках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпо 



ееповоду,выработкисвоегокнейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповеде

ния,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующих

текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждения 

вклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыобучающихся:интеллекту

альныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактическо

го театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобре

стиопытведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые 

учатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

вклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над ихнеуспевающими одноклассниками, дающегошкольникам 

социальнозначимый опытсотрудничестваи взаимнойпомощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковвра

мках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеор

етическойпроблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкув

ажительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисследовател

ей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиван

иясвоейточки зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выделятьхарактерныечерты,присущиеразличнымобразамлитературных 

героев,даватьимобобщеннуюхарактеристику; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязипричтениилитературных 

произведений; 

находитьвтекстеинформациюиформулироватьвыводы; 

владетьсмысловымчтением;использоватьсмысловоечтениедляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизодногоилинесколькихисточниковсучетом 

поставленныхцелей; 

формировать читательскую 

грамотность;аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

создавать,использовать,преобразовыватьпланы(простыеиразвернутые)дляреш

енияучебныхзадачпринаписаниианнотации,сочинения,эссе, литературно-

творческой работы; 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации,длявыражениясвоих чувств,мыслейипотребностей; 

формулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямио

бщения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога 

илидискуссии; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельносоставлятьустныеиписьменныетекстыси

спользованиемлитературныхпроизведенийдлявыступленияпередаудиторией; 

отстаиватьсвоемнение,точкузрения; 



формировать и развивать компетентности в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясеб

яновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвое

йпознавательнойдеятельностивобласти литературы; 

самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхи 

познавательныхзадач; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольс

воейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, определять способы действий в 

рамках предложенных 

условийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяси

туацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственныевозможностиеерешения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

различатьиназыватьсобственныеэмоции,возникающиеприпрочтении 

литературных произведений или при знакомстве с биографиямиписателей; 

анализироватьпричиныэмоцийлитературныхперсонажейиадекватно 

называтьих; 

ставитьсебянаместолитературногоперсонажа,пониматьегомотивыинамерения. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»ориентированынаформированиекультурычтенияимышления,применен

ие знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальныхжизненныхусловиях.Онидолжныобеспечиватьформированиепотребности 

в систематическом чтении как способе познания мира и себя вэтом мире, 

источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

такжесредствегармонизации отношенийчеловекаиобщества. 

ПредметныерезультатыполитературевосновнойшколедляобучающихсясЗПРдо

лжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературы и её 

роли в формировании гражданственности и 

патриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерац

ии; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотли

чийхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) овладениеэлементарнымиумениямисмысловогоанализапроизведенийустн



огонародноготворчестваихудожественнойлитературы,базовымиумениямивосприн

имать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожес

твеннуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведениях; 

4) умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определ

ять с направляющей помощью педагога тематику и 

проблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;вы

являтьпоопорнымвопросампозициюгероя,повествователя,рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенностипроизведенияи воплощённые 

внёмреалии; 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях1 и 

уметьиспользоватьихнабазовомуровнев 

процессеанализа,интерпретациипроизведенийиоформлениясобственныхоценокина

блюдений:художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия;художественныйобраз;факт,вымысел;литературныенаправления(классициз

м, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос,драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмм

а,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;

тема,идея,проблематика,пафос(героический,трагический,комический);сюжет,комп

озиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,ку

льминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой   

(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;ре

плика,диалог,монолог;портрет,пейзаж,интерьер,художественная деталь, символ, 

подтекст; сатира, юмор, ирония, 

сарказм;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;стиль;стихипроза;ст

ихотворныйметр (хорей,ямб,дактиль),ритм,рифма,строфа; 

6) базовыеумениярассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературного процесса (определять с направляющей помощьюпедагога и при 

помощи «ленты времени» принадлежность произведения 

кисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

7) базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,эпизодытекста; 

8) умениесопоставлятьпоопорнойсхемеилиопорнымвопросамизученные 

произведения художественной литературы с произведениямидругих 

видовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

9) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенн

остейобучающихсясЗПР)читатьнаизустьпроизведения,и/илифрагментывтомчисле

наизусть,неменее10произведенийи /или фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение поопорным 



схемам и наводящим вопросам, используя подробный, 

сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиф

ормулироватьвопросы ктексту; 

11) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении; 

даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

12) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияраз

ныхжанров,писатьсочинениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения

(неменее200слов),аннотацию,отзыв; 

13) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации 

иоценкиизученныххудожественныхпроизведенийдревнерусской,классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов. 

Предметные результаты по классам 

8 класс 

1)  понимать духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукрепленииединствамногонациональн

ого народаРоссийской Федерации; 

2)  понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, 

делового,публицистического; 

3)  проводитьсопоройнаплан,образецсмысловойанализпроизведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом актуального уровняразвитияобучающихся 

сЗПР): 

- анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтема

тикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлят

ьпозициюгероя,повествователя,рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные 

особенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьпопланугерое

в-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьособенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

набазовомуровнесвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойпроблематики произведений (с учётом актуального 

уровняразвитияобучающихсясЗПР);выявлятьязыковыеособенностихудожественно

гопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерныедлятворческой манерыи 

стиля писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпр

етациипроизведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;проза

и 

поэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(расс



каз,повесть,роман,баллада, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

тема, 

идея,проблематика;сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиц

ия, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт;система образов; 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический 

герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония,сатира, сарказм; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль),ритм,рифма,строфа; афоризм; 

- учитьсярассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежность 

произведения к историческому времени, 

определённомулитературномунаправлению); 

- выделятьснаправляющейпомощьюпедагогавпроизведенияхэлементыхудо

жественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, 

образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,эпизодытекста; 

- сопоставлятьпоплану,схемеизученныепроизведенияхудожественнойлите

ратурыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка,

театр,кино,фотоискусство); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,  в   том   числе   наизусть(не менее 8–9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передаваяличное отношение к 

произведению (с учётом актуального уровня развитияобучающихсясЗПР); 

5)  пересказыватьизученноепроизведение,используяразличныевидыпересказо

в,отвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотносить 

собственную позицию с позициями участников диалога, 

даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с опорой на 

прочитанные произведения; с направляющей помощьюпедагога исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты;собирать с направляющей 

помощью педагога, материал и 

обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,док

лада,конспекта,эссе,отзыванасамостоятельновыбраннуюлитературнуютему, 

применяяразличныевидыцитирования; 

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и 

оцениватьтекстуальноизученныехудожественныепроизведениядревнерусской,клас

сической русской и зарубежной литературы и современных авторов 

сиспользованиемметодовсмысловогочтения; 



9)  осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора 

ихудожественной литературы как способа познания мира и 

окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений,атакже средствасобственногоразвития; 

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт 

произведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательско

йдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

8КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Россия – Родина моя 

1.1 
Преданья старины 

глубокой 
2    

1.2 Города земли русской 1    

1.3 Родные просторы 2    

Итого по разделу   

Раздел 2.Русские традиции 

2.1 
Праздники русского 

мира 
3    

2.2 Тепло родного дома 3    

Итого по разделу   

Раздел 3.Русский характер – русская душа 

3.1 
Не до ордена — была 

бы Родина 
1    

3.2 Загадки русской души 1    

3.3 О ваших ровесниках 2  1  

3.4 Лишь слову жизнь дана 1  1  

Итого по разделу 17  

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

17 
1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  



 

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
 

Электронн

ые 

цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы  

Всего  
 

Контр. 

работы  

 

Практ. 

работы  

 

1 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Легендарный герой земли русской Иван 

Сусанин  

Стихотворения С. Н. Маркова 

«Сусанин», 

О. А. Ильиной «Во время грозного и 

злого поединка...» Сюжет, тематика, 

проблематика, идейно-художественное 

содержание, композиционные 

особенности произведений 

1     15.01  

2 
И. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы).  
1    22.01  

3 
По Золотому кольцу. Русские поэты о 

Родине 
1     29.01  

4 

Волга — русская река Русские 

народные песни о Волге  

Сюжет и тематическое своеобразие 

русской народной песни «Уж ты, Волга-

река, Волга-матушка!..»  

1     5.02  

5 

Сюжет и тематическое своеобразие 

стихотворений Н. А. Некрасова 

«Люблю я краткой той поры...» (из 

поэмы «Горе старого Наума»), В. С. 

Высоцкого «Песня о Волге». 

 1    12.02  

6 
Чтение и анализ стихотворения И. А. 

Бунина «Троица» 
  1   19.02  

7 

 Особенности стихотворения С. А. 

Есенина «Троицыно утро, утренний 

канон…» 

  1   26.02  

8 

Р.р. Выразительное чтение и анализ 

стихотворения Н. И. Рыленкова 

«Возможно ль высказать без слов…». И. 

А. Новиков. «Троицкая кукушка»: 

внутренний мир героини 

  1   5.03  

9 

Родство душ.  

Идейно-тематическое содержание 

рассказа Ф. А. Абрамова «Валенки» 

  1   12.03  

10 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы). Проблемы молодежи в 

современной литературе 

 2   
19.03 

2.04 
 

11 

12 
Дети в годы Великой Отечественной 

войны" (на примере повести Эдуарда 
  1   09.04  



Николаевича Веркина «Облачный 

Полк»). 

13 

И. С. Тургенев. «Сфинкс»: особенности 

стихотворения в прозе. Ф. М. 

Достоевский. «Мужик Марей»: 

нравственные уроки рассказа. 

  1   16.04  

14 
Нравственные уроки романа 

Б.Васильева «Завтра была война» 
 1   23.04  

15 

Г.Н. Щербакова. Жизненный и 

творческий путь. Повесть «Вам и не 

снилось» 

  1  1  30.04  

16 

Работа над анализом произведений: Дон 

Аминадо. «Наука стихосложения»; И. 

Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет»" 

1   1 07.05  

17 Промежуточный контроль за год       1  1  14.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
     17  1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Родная русская литература: 8-й класс: учебное пособиедля 

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, М. А. Аристова, Н. В. 

Беляева [и др.]. — Москва: Просвещение, 2021.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Родная литература (русская). Реализация ФГОС основного общего 

образования: методическое пособие для учителя / М. А. Аристова, Н. В. 

Беляева, Ж. Н. Критарова ; под ред. Ж. Н. Критаровой. – М. : ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», 2022 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ
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