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г. Дятьково 2024-2025 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе основного общего 

образования для обучающихся с УО (8.1) 



по  русскому языку в 8 б 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 УО 8.1 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. 

 

КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В процессе обучения чтению и развитию речи учитываются   индивидуальные 

особенности и потенциальные возможности развития неоднородного состава 

группы обучающихся. Умственная отсталость связана с нарушениями 

интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического 

поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации*.   

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.   

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В 

свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и 

счетом в процессе школьного обучения.    

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность 

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 



ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения чтения и развития речи это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, 

отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.   

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 

обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых 

текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.    

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.   

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 



переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание 

посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.    

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности.    

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и 

бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 

при этом несложные конструкции предложений.   

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отсталости эмоции 

в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических.   

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 



школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, 

в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.   

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.   

У обучающихся в зависимости от варианта их интеллектуального нарушения, 

определяются основные направления коррекционной ра- 

боты для всех вариантов и индивидуально для каждого  обучающегося.  

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью.   

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).    



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.   

Реализация деятельностного подхода в процессе обучения чтению и развитию 

речи обеспечивает:   

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;   

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;   

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;   

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.   

В основу формирования рабочей программы учебного предмета «Чтение и 

развитие речи» (Образовательная область «Язык и речевая практика». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

положены следующие принципы:   

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);    

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;   

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;    

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные 

и старшие классы);   



• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;   

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;     

• принцип переноса усвоенных знаний и умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьёй.  

 

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 7 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.  

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для образовательной области 

«Язык и речевая практика», готовность их применения.   

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами:   

минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.   

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психологопедагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 2 

образовательной программы.     

Минимальный уровень: 

▪ осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать 

в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; стихотворений, 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа 

Достаточный уровень:   

▪ читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 



соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;   

▪ Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану; 

▪ читать текст «про себя», выполняя задание учителя;   

▪ выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 

их поступкам;   

▪ читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

▪ пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию;  

Устная речь 

Минимальный уровень: 

▪ выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения;   

▪ сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;   

▪ объяснять, как можно доехать или дойти до школы; участвовать в 

ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;   

▪ слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать в беседе на темы, 

близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать 

на вопросы учителя по их содержанию.   

Достаточный уровень: 

▪ понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;   

▪ выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации;   

▪ участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;   

▪ высказывать свои просьбы и желания;   

▪ выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и 

т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

▪ принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-символический план.   

По итогам прохождения программного материала:  

Учащиеся должны уметь:  

▪ читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про 

себя»;  

▪ выделять главную мысль произведения;  

▪ характеризовать главных действующих лиц;   

▪ пересказывать содержание прочитанного. 

Базовые учебные действия: 

Личностные результаты: 



- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач. 

Познавательные: 

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале - 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

8КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

Всег

о 
 

Контрольныераб

оты 

Практическиераб

оты 
 

Раздел 1.Россия – Родина моя 

1.

1 

Преданья 

старины 

глубокой 

2    

1.

2 

Города 

земли 

русской 

1    

1.

3 

Родные 

просторы 
2    

Итогопоразд

елу 
  

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 

 1   



работы, 

диктанты) 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

17 
1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

 

Электронн

ыецифровы

еобразовате

льныересур

сы 

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  1    12.02  



стихотворений Н. А. Некрасова 

«Люблю я краткой той поры...» (из 

поэмы «Горе старого Наума»), В. С. 

Высоцкого «Песня о Волге». 

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 

Николаевича Веркина «Облачный 

Полк»). 

  1   09.04  

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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