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Аннотация к адаптированной рабочей программе основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (7.1) 

по русскому языку в 8 а классе 

 2024-2025 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.). 

 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Программа по русскому языку 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 

Русский родной язык (5-9) Автор: Александрова 

О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н 

Цели учебного предмета  выработать достаточно прочные навыки 

грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 повысить уровень общего развития 



обучающегося 

Задачи   овладение речевой деятельностью в 

разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 формирование орфографических и 

пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной 

форме; 

 обогащение словарного запаса, умение 

пользоваться словарями разных типов; 

 формирование орфографических умений и 

навыков; 

 развитие устной и письменной речи; 

 овладение навыками грамотного письма; 

Количество часов на изучение предмета 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

Основное содержание предмета Язык и культура 

Культура речи 

Речевая деятельность. Текст 

 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Работы по развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 

обучающихся с ЗПРна уровне основного общего образования составлена на 

основании 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.); постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Программа 

составлена на основе Федеральной рабочей программы основного общего 

образования по русскому и ориентирована для работы по учебнику «Русский 

язык. 8 класс»,Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. 

Курс родного (русского) языка направлен на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений инавыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

- самосовершенствованию; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве ифункционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических 

- ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; орусском речевом этикете; формирование умений опознавать, 

анализировать, 

https://file.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C./
https://file.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80./


- классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, 

- соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимуюинформацию. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что особое 

внимание уделяется развитию прочных орфографических и грамматических 

умений и навыков учащихся с УО. Учебный предмет «Русский язык» имеет 

познавательные, практические, общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

-формирование основы знаний о родном языке; развитие языкового и 

эстетического идеала. 

Практические задачи: 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

-воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений - 

работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения. 

 

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 «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 

разработана с учетом общих образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой умственного развития. Курс «Родной язык (русский)» направлен на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

В процессе обучения русскому языку обеспечивается коррекция 

психических процессов у учащихся с задержкой психического развития, 

учитывается, что обучение языку протекает в условиях психического 

недоразвития детей, включая отклонения в речевой деятельности и владении 

языковыми средствами.В содержании курса «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Содержаниеобученияродному 

(русскому)языкуориентированонаразвитиефункциональнойграмотностикакинт

егративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинформацию

текстовразных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать 

своихцелей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальнойжизни. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русскийязыкнеразрывносвязансовсемишкольнымипредметамиивлияетна 

качествоусвоениядругихшкольныхдисциплин,авперспективеспособствуетовла

дениюбудущей профессией. 

Содержание обучения родному русскому языку на уровне основного 

общегообразованияотобраноиструктурированонаосновекомпетентностного 

подхода. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного 

общего образования являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 



обществе; развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

-  совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель обучения родному русскому языку детей с 



интеллектуальными нарушениями неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 

современном обществе. 

Коррекционные задачи: 

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире; 

-развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

- усвоение приемов умственной деятельности. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция - развитие речи:  
 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 монологической речи, диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 воспитание интереса к родному языку. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается в 8 классе в объеме 17часов – 0,5 часа в неделю. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного 

года. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и 

навыков практическим путем. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 



Учащиеся с ЗПР7.1 изучают содержание учебного предмета в том же 

объеме, который предусмотрен программой для общеобразовательных 

учреждений. 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственнорусские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том 

числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий 

у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах иноязычного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инич-на; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные 

грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ: изменение обращений‚ использования 

собственных имён. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 



послетекстовый этапы работы. Основные способы и средства получения и 

переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Доказательство и его структура. Прямые 

и косвенные доказательства. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия.Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,с

пособствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активиза

цииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповеден

ия, 

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

принципыучебнойдисциплины и самоорганизации; 

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхна

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпо 

ееповоду,выработкисвоегокнейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогопове

дения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствую

щихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждения 

вклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыобучающихся:интелле

ктуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидакт

ического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприоб

рестиопытведения 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; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковв

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешенияте

оретическойпроблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,нав

ыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихиссле

дователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи

отстаиваниясвоейточки зрения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально 

культурных ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность 

сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых 



явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинноследственные связи при применении правил 

русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для 

извлечения и обобщения информации из одного или нескольких источников с 

учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении 

предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты:  
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на 

план,опорные слова объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщениемсиспользованиемпрезентации,п

лана. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5реплик). 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее270слов:подробно, сжато и выборочно с 

опорой на план, опорные слова передаватьв устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанныхнаучно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объёмисходноготекста должен составлять не менее 

220слов; длясжатогоивыборочногоизложения–не менее 250слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания 

всоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамысломсиспользованиемрече

вогоклише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100-

120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на 



основесвязноготекстаобъёмом100-

120слов,составленногосучётомранееизученных правил содержащего не более 

24 орфограмм, 10 пунктограмм ине более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); понимать 

особенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснятьнацион

альнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьвустнойречиина 

письме правила русскогоречевогоэтикета. 

Анализироватьпосмысловойопоретекстсточкизренияегосоответствияоснов

нымпризнакам:наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,

цельностииотносительнойзаконченности; указывать по визуальной опоре 

способы и средства 

связипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежности 

к функционально-смысловому типу речи; 

анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,сло

вообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьснаправляющейпомощьюпедагогатекстыразныхфункциональ

но-смысловыхтиповречи;анализироватьсопоройнаалгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров;применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видови в речевойпрактике. 

Создаватьпоплану,опорнымсловамтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройн

апроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;сочиненияобъёмомот80 

словсучётомстиля ижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,

конспект;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвист

ическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеё вучебной 

деятельности. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемы

в видетекста. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисяте

кстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходный 

иотредактированныйтексты. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Раздел 1.Язык и культура 

1.1 Исконно русская лексика и её особенности 1  

1.2 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка 1  

1.3 
Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике 
1  

1.4 
Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. Русский человек в 

обращении к другим 
1  

1.5 Развитиелексическогосоставарусскогоязыка:история исовременность 2 1 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2.1 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 
1  

2.2 
Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Терминология 

и точность речи 
1  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


2.3 
Основные грамматические нормы. Типичные грамматические ошибки в согласовании 

и управлении 
1  

2.4 Особенности современного речевого этикета 1  

2.5 
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю (А. С. Пушкин). Ошибки в 

речи современного школьника».  
1 1 

Итого по разделу 5  

Раздел 3.РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 

3.1 
Информация: способы и средства её получения и переработки. Слушание как вид 

речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания 

1

  
 

3.2 
Аргументация. Правила эффективной аргументации. Доказательство и его структура. 

Виды доказательств 
1  

3.3 Разговорная речь. Самопрезентация 1  

3.4 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия 1  

3.5 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 1  

3.6 Эффективные приёмы работы с текстом. 1 1 

Итого по разделу 6  

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы, диктанты)  3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
1

7  
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контр. 

работ. 

 

Практ. 

работ. 

 

1 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Исконно русская лексика и её 

особенности 

1

   
  4.09  

2 

Старославянизмы и их роль в 

развитии русского 

литературного языка 

 

1 
  11.09  

3 

Иноязычные слова в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике 

  

1 
  18.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f417922 

4 

Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности. Русский человек в 

обращении к другим 

  

1 
  25.09  

5 
Развитиелексическогосоставару

сскогоязыка:история 

исовременность. 

  

1 
  2.10  

6 

Представлениепроектных,иссле

довательских работ. 

Проверочная работа № 1 

  

1 
1  1 9.10  

7 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологи-

ческие ошибки в современной 

речи 

1

  
  16.10  

8 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Терминология и точность речи 

Основные грамматические 

нормы. Типичные 

грамматические ошибки в 

согласовании и управлении 

 

1  
  23.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f417922 

9 Особенности современного 1   6.11  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


речевого этикета 

10 

«Без грамматической ошибки я 

русской речи не люблю (А. С. 

Пушкин). Ошибки в речи 

современного школьника». 

Презентация проектных, 

исследовательских работ. 

Проверочная работа №2 

 

1 
1  1 13.11  

11 

Информация: способы и 

средства её получения и 

переработки. Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания 

1   20.11  

12 

Аргументация. Правила 

эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. 

Виды доказательств 

1   27.11  

13 
Разговорная речь. 

Самопрезентация 
1   4.12  

14 
Научный стиль речи. Реферат. 

Учебнонаучная дискуссия 

 

1 
  11.12  

15 

Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре 

письма 

  

1 
  

18.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f417922 

16 
Эффективные приёмы работы с 

текстом. 

 

1 
   

17 
Промежуточный контроль за 

год  

 

1 
1  25.12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

7  
3 2  

 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский родной язык. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Линия УМК: Русский родной язык (5-9) Автор: Александрова 

О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому родному языку. 8 класс: 

пособие для учителя / Н.В. Егорова. – 2-е изд., эл. – 1 файл pdf : 145 с– Москва : 

ВАКО, 2022. – (В помощь школьному учителю). 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Цифровой образовательный контент



 


	Аннотация к адаптированной рабочей программе основного общего образования для обучающихся с ЗПР (7.1)
	по русскому языку в 8 а классе
	2024-2025 учебный год
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙЯЗЫК (РУССКИЙ)»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
	В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается в 8 классе в объеме 17часов – 0,5 часа в неделю. Часы пропорционально распределены на основные темы в ...
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия.Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Язык художественной...
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ

		2024-11-27T11:41:25+0300
	Манаенкова Людмила Владимировна




