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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по родной литературе(русской) для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее-ЗПР) 8 класса разработана на основе ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ЗПР. Для данной категории 

обучающихся характерны: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы; 

 сниженный уровень познавательной деятельности; 

 недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

 отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

 совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

 отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

 трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

 замедленный темп формирования обобщённых знаний. 

 интеллектуальная пассивность. 

 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

 

С учётом этих особенностей определены пути обучения: 

обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала); 

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 

 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения; 

 постепенное сокращение помощи со стороны; 

 постепенное повышение трудности заданий; 

 постоянное внимание учителя  мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов. 

     Основными методами обучения обучающихся ЗПР являются объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной деятельности 

спланировано использование метода  проблемного изложения и некоторые элементы 

развивающего обучения. 

    Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал подавать «малыми порциями", предваряя его 

повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды деятельности 

обучающихся: на каждом уроке ученики слушают, читают, пишут, говорят. Важное место в 

познавательной деятельности обучающихся - работа с книгой и работа с тетрадью. 

    Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие усиленной 

мыслительной работы: заучить основные  понятия и определения; выписать из учебника 

задания и выполнить, начертить таблицу и заполнить с пояснениями, кратко пересказать, и 

т.д. По желанию обучающимся предлагаются задания творческого характера - подготовка 

сообщений, составление кроссвордов и т.д. 

    Программа направлена на решение коррекционно – развивающих задач, а именно: 
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1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для 

успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем профессиональном обучении и 

в трудовой деятельности; 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации; 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, 

познавательной активности; 

4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, количественной и 

временной ориентации, координации в системе глаз-рука; 

5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, как 

общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить план 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку). 

6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 

воспринимать учебный материал. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература(русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира 

и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной области 

«Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» 

тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная 

литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 

предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие 

его от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык 

и литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

— отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие, например русский национальный 

характер, обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской 

культуры; 

— более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним. 

 

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». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
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регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

— воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

— формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного 

опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

— осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

— развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

— приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

— осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

— выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

— получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 

их взаимовлияния; 

— выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

— формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

— накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы; 

— формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

— развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 

включая Интернет, и др. 
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Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном 

плане 
 

Учебный предмет «Родная литература(русская)» относится к предметной области «Родной 

язык и родная литература». На изучение предмета «Родная литература(русская) в 8 классах 

отводится 17 часов (0,5 часов в неделю). 

 

 

Содержание программы 
 

Ведение (1ч) 

Своеобразие родной литературы 

 

Русский фольклор (1ч) 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства 

 

Древнерусская литература (2ч) 

Традиции и особенности духовной литературы. «Моление» Даниила Заточника». 

 

Из литературы XVIII века (2ч) 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». Новиков 

Н.И. Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).  

 

Из литературы XIX века (4) 

Традиции литературы XIX века. Басни. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Родная природа в стихах поэтов XIX века 

(Баратынский, Фет, Тютчев) 

 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал».  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

 

 

Из литературы XX века (6ч) 

Литературные сказки. 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя)  

Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши».  

Козлов В. Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера.  

Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  
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Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.  

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс.  

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для 8 класса составлена с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1.  Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья. 

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 3.  Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

 4.  Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

 5. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье.  

6.  Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 7.  Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8.  Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 9. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 10. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

                                Межпредметные связи предмета. 

 

Родная литература(русская) как предмет тесно связана с русским языком. Объектом 

изучения обеих учебных дисциплин является словесность. Развитие устной и письменной 
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речи школьников – одно из стержневых направлений в методике преподавания, как 

литературы, так и русского языка. В программе по литературе при проведении работы по 

развитию речи учитель опирается на знания и умения, сформированные в курсе русского 

языка. 

 Произведения художественной литературы всегда отражают конкретные 

особенности исторической эпохи, в которую они были созданы. Это определяет 

многосторонние связи литературы с курсом истории. 

Наблюдается межпредметная связь литературы и обществознания в рассмотрении 

многих вопросов. На примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают 

вопросы межличностных отношений, рассматривают темы: личность и мораль, долг и 

ответственность, нравственная культура человека, семья и брак, преступления и проступки, 

человек и природа и др. 

  Традиционным является взаимодействие литературы с изобразительным 

искусством, музыкой, театром, а для XX и XXI веков характерна связь с новыми видами 

искусства: кино, радио, телевидением. Взаимосвязь литературы с этими предметами и 

видами искусства обогащает и углубляет литературные знания школьников. 

 

 

  

Формирование функциональной грамотности на уроках родной литературы(русской) 

подразумевает развитие следующих компетенций: 

  коммуникативной компетенции, которая предполагает свободное владение всеми 

видами речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую устную и 

письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 языковой компетенции, которая предполагает способность учащихся употреблять 

слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного 

языка, использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном счёте – 

владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 
Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на 

уровне основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 
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страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих  

в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации  

и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
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 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования  

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук  

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
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том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы  

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями  

в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  

и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

В результате изучения родной литературы (русской) на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии  

для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным  

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
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исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи  

и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие  

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

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации  

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации  

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

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы;  
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 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний  

об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) 

должны отражать: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития, формирование потребности в систематическом чтении  

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных  

национально-культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание  

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно  

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать  

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста  

от научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 

обучения в 8 классе. 

Ученик научится: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений  

о легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, русских национальных традициях  

в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне,  

о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, 

о языке русской поэзии; 

 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств, 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 
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                       Тематическое планирование  
 

№ 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов на 

изучение раздела 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Внутрип

редметн

ый 

модуль 

Всего  

Конт

роль

ные 

рабо

ты  

 

Прак

тиче

ские 

рабо

ты  

 

1

1 
Ведение. 

 1   Аудиоспектакли 

онлайн 

(teatr.audio) 

Культура.РФ. 

Портал 

культурного 

наследия, 

традиций 

народов России 

(culture.ru) 

Произвед

ения русской 

литературы 

XVIII - начала 

XX в. (school- 

collection.edu.ru) 

 

1

2 
Русский фольклор. 

1     

2

3 

Древнерусская 

литература. 

1     

3

4 

Из русской литературы 

18 века. 

2  1   

5

5 

Из русской литературы 

19 века. 

 4  1 Аудиоспектакли 

онлайн 

(teatr.audio) 

Культура.РФ. 

Портал 

культурного 

наследия, 

традиций 

народов России 

(culture.ru) 

Произвед

ения русской 

литературы 

XVIII - начала 

XX в. (school- 

collection.edu.ru) 
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6

6 

Из русской литературы 

20 века. 

6     

5

7 

Творчество 

калининградских поэтов 

и писателей. 

2 1 1   

6 Всего 17                      

 

Поурочное планирование 
№ 

п/п 

Т

ем

а 

ур

ок

а 

Д

опол

ните

льн

ые 

свед

ения 

 Сво

еоб

рази

е 

род

ной 

лите

рату

ры. 

 

 Рус

ски

й 

фол

ькл

ор. 

Свя

зь 

фол

ькл

орн

ых 

про

изве

ден

ий с 

друг

ими 

вид

ами 

иск

усст

ва. 

 

 Дре

вне

русс

кая 

лите
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рату

ра. 

Тра

диц

ии и 

осо

бен

нос

ти 

дух

овн

ой 

лите

рату

ры. 

  

«Мо

лен

ие» 

Дан

иил

а 

Зато

чни

ка». 

Сво

еоб

рази

е 

жан

ра. 

 

 Из 

русс

кой 

лите

рату

ры 

XVI

II 

века

Кар

амз

ин 

Н.М

. 

Ска

зани

я, 

леге

нды

, 

расс
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каз

ы из 

«Ис

тор

ии 

госу

дарс

тва 

Рос

сий

ског

о». 

 Тра

диц

ии 

лите

рату

ры 

века

Бас

ни.  

Р.Р. 

Бас

ни 

В. 

Тре

диа

ковс

кого

, А. 

Сум

аро

кова

, В. 

Май

кова

, И. 

Хем

ниц

ера 

(на 

выб

ор). 

 

 Из 

русс

кой 

лите

рату

ры 

XIX 
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века

Гар

шин 

В.М

. 

Пси

хол

огиз

м 

про

изве

ден

ий 

пис

ател

я. 

Гер

оиз

м и 

гото

вно

сть 

люб

ой 

цен

ой к 

под

виг

у в 

расс

казе 

«Си

гнал

 Р.Р. 

Чех

ов 

А.П

. «В 

рож

дест

венс

кую 

ноч

ь». 

Иро

нич

еск

ий 

пар

адо

кс в 

 



18 

 

рож

дест

венс

ком 

расс

казе

. 

Тра

геди

йна

я 

тем

а 

рока

, 

неот

врат

имо

сти 

судь

бы. 

Нра

вств

енн

ое 

пер

еро

жде

ние 

геро

ини.  

 Род

ная 

при

род

а в 

стих

ах 

поэт

ов 

XIX 

века 

(Бар

аты

нск

ий, 

Фет, 

Тют

чев) 

 

 Из 

русс

кой 

лите
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рату

ры 

20 

века 

Саш

а 

Чёр

ный

. 

«Ка

вказ

ски

й 

пле

нни

к», 

«Иг

орь-

Роб

инз

он». 

Обр

азы 

и 

сюж

еты 

лите

рату

рно

й 

клас

сик

и 

как 

тем

ы 

про

изве

ден

ий 

для 

дете

й. 

 Наг

иби

н 

Ю.

М. 

Про

изве

ден

ие 

пис
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ател

я о 

вел

ики

х 

люд

ях 

Рос

сии. 

«Ма

лен

ьки

е 

расс

каз

ы о 

бол

ьшо

й 

судь

бе». 

Стр

ани

цы 

био

гра

фии 

кос

мон

авта 

Юр

ия 

Але

ксее

вич

а 

Гага

рин

а 

(гла

ва 

«Ю

рин

а 

вой

на» 

и 

др. 

по 

выб

ору 

учи
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теля

 Тен

дря

ков 

В.Ф

. 

«Ве

сен

ние 

пер

евёр

тыш

и» . 

 

 Коз

лов 

В. 

Ф. 

Расс

каз 

«Со

крат 

мой 

друг

». 

Пос

туп

ок 

геро

я 

как 

отра

жен

ие 

хара

ктер

а.  

 

 Кру

пин 

В.Н. 

Сбо

рни

к 

мин

иат

юр 

«Бо

сико

м по 

неб

у» 

(Кр

упи
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нки)

. 

Тра

диц

ии 

русс

кой 

клас

сич

еско

й 

про

зы в 

расс

каза

х. 

Уме

ние 

заме

чать 

пре

крас

ное.  

 Пси

хол

оги

ческ

ий 

пар

алле

лиз

м 

как 

сюж

етно

-

ком

поз

ици

онн

ый 

при

нци

п в 

лите

рату

ре 

20 

века

 

 Про

меж

уточ
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ная 

атте

стац

ия. 

 Тво

рчес

тво 

кал

ини

нгра

дск

их 

поэт

ов и 

пис

ател

ей. 

Р.Р. 

Род

ная 

при

род

а в 

про

изве

ден

иях 

кал

ини

нгра

дск

их 

поэт

ов. 

Ито

гово

е 

заня

тие. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

- учебник Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. и др. Родная русская 

литература. 8 класс. М.:Просвещение, 2021. 
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	Учебный предмет «Родная литература(русская)» относится к предметной области «Родной язык и родная литература». На изучение предмета «Родная литература(русская) в 8 классах отводится 17 часов (0,5 часов в неделю).
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