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Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования  предполагают,   «что   обучающийся   с   ЗПР   получает  образо-

вание,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  заверше-

ния обучения  образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5-9классы)», таким образом, требования к результатам 

освоения программ основного общего образования, а также к их содержанию для обучаю-

щихся с ЗПР не отличаются от требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих 

ограничений по здоровью. В этой связи в образовательном процессе используются Про-

граммы, что и для обучающихся с развитием, соответствующим возрастной норме. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных ре-

зультатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами уни-

версальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данного учебного предмета, виды деятель-

ности по получению нового знания в рамках учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература»: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России. Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов мира. 

Чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  Осознан-

ный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школь-



ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.  

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

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

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению). 

Метапредметные результатыосвоения учебного предмета «Родная литература»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.На уроках по учебному предмету «Родная литература» будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

щества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Родная литература» обучающиеся усовершенству-

ют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения учебного предмета «Родная литература» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей вос-

питанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-



ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипозна-

вательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  



- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  



- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих пред-

метную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  



- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 

поисковых систем; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 
 

7 класс 

Введение. Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художе-

ственного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формирова-

нии личности человека. 

Из литературы XVIII века. И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. 

Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной вырази-

тельности в баснях. 

Из литературы XIX века  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

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

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Из литературы XX – XXI века 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о вели-

ких людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах про-

изведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красо-

та внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопро-

сы нравственности. 



К Булычев «Белое платье золушки» Тема и идея произведения 

Творчество поэтов Урала. Л. Татьяничева, С. Щипачёв, М.Светлов. А.Башлычёв, 

Б.Рыжий.  

9 класс 

Из устного народного творчества 

Народные песни в авторских произведениях русских писателей (А.С.Пушкин «Капитан-

ская дочка», Евгений Онегин»; А.Н.Островский «Снегурочка»). Уральский фольклор 

Из литературы 19 века 

Н.А. Дурова "Записки кавалерист-девицы" 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.) 

Из литературы 20 века 

В.Г. Распутин. «Женский разговор». 

В. Тендряков "Хлеб для собаки" 

Б. Васильев "Завтра была война" 

Б. Екимов "Ночь исцеления" 

Т. Крюкова "Костя + Ника" 

Особенности русского характера в прозе писателей XIX века. И.С.Тургенев «За-

писки охотника». Н.С. Лесков «Человек на часах», «Тупейный художник». Л.Н.Толстой 

«Севастопольские рассказы».  

Отражение народных традиций в произведениях писателей XIX-ХХ вв.Ф.А. Ис-

кандер «Сандро из Чегема». Л.Н. Толстой «Хаджи-Мурат».М.А. Шолохов «Донские рас-

сказы». В.П.Астафьев «Царь-рыба». 

Проза  для подростков и о подростках.  

В. Тендряков «Весенние перевертыши», «Хлеб для собаки». В. Распутин «Женский 

разговор». Ф. Абрамов «Деревянный конь». 

Проза о Великой Отечественной войне, художественная проза последних деся-

тилетий. А. Приставкин «Ночевала тучка золотая». 

Произведения зарубежных авторов в переводах мастеров родного языка. И.А. 

Бунин «Песнь о Гайавате». 

Проза современных авторов. Л.С. Петрушевская «Свой круг». Б. Екимов «Охота на 

хозяина». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

7 класс (0,5 часа в неделю; всего 17 часов) 

 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Формы  

контроля и 

диагностики 

Введение (1ч) 

 

 

1.1. Своеобразие курса родной русской ли-

тературы в 7 классе. Значение художе-

ственного произведения в культурном 

 

 

1ч. 

 



 наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

2. Из литера-

туры XVIII 

века (1 ч) 

 

2.1. И. И. Дмитриев. Поэт и видный госу-

дарственный чиновник. Русская басня. От-

ражение пороков человека в баснях «Два 

веера», «Нищий и собака», «Три льва», 

«Отец с сыном». 

 

 

 

1ч. 

 

3.Из литера-

туры XIX ве-

ка (4 ч) 

 

3.1. Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о по-

эте-декабристе, патриоте. Основные темы, 

мотивы. Стихотворения «Москва», «К 

Пушкину» 

3.2.К.М.Станюкович. Рассказ «Рожде-

ственская ночь»: проблематика рассказа. 

3.3. В.М.Гаршин. Психологизм произведе-

ний писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

3.4. Практическая работа 

1ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 



4. Из литера-

туры XX века 

(11 ч) 

 

4.1. А. Т. Аверченко. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. О се-

рьезном — с улыбкой. Рассказ «Специа-

лист». Тонкий юмор и грустный смех Ар-

кадия Аверченко. 

4.2. В.О. Богомолов. Краткие сведения о 

писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ла-

сточки». Будни войны на страницах про-

изведения. 

4.3. Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ – притча «Семья Пе-

шеходовых». Средства выразительности в 

произведении. 

4.4. В.Н. Крупин. Краткие сведения о пи-

сателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касат-

кин». 

4.5. С.А. Баруздин. Нравственность и чув-

ство долга. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

4.6. Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». Образ героини произве-

дения: красота внутренняя и внешняя. 

4.7. Е.А. Евтушенко. Краткая биография. 

Стихотворение «Картинка детства». 

Взгляд на вопросы нравственности. 

4.8. К .Булычев "Белое платье золушки» 

4.9. Творчество поэтов Урала 

4.10- 4.11. Практическая работа № 2 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

 

 

9 класс (0,25 ч. в неделю; всего 9 часов) 

Раздел Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Формы 

контроля 

1. Из устного 

народного 

творчества (1 

час) 

1.1. Фольклорные традиции в русской литерату-

ре. Народные песни в авторских произведениях 

русских писателей. Уральский фольклор 
1 ч. 

 

2. Из литера-

туры 19 века 

(2 часа) 

2.1. Н.А. Дурова "Записки кавалерист-девицы" 

Самобытность произведения. Связь автора с Ура-

лом 

2.2. Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - под-

линная энциклопедия народной жизни. Поиск 

 

 

 

1 ч. 

 

 

  



встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 

старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык.  

 

1 ч. 

 

3. Из литера-

туры 20 века 

(6 часов) 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

3.1. В.Г. Распутин. «Женский разговор». Пробле-

ма любви и целомудрия. Две героини, две судь-

бы. 

3.2. В. Тендряков "Хлеб для собаки" Человек и 

власть. Милосердие человека и жестокость вре-

мени 

3.3. Б. Васильев "Завтра была война" Проблема 

нравственного выбора 

3.4. Б. Екимов "Ночь исцеления" Неразрывность 

связей поколений 

3.5. Т. Крюкова "Костя + Ника" Непростая жизнь 

современных подростков 

3.6. Моя любимая книга 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

Сообще-

ние 

 

На основании заключений и рекомендаций ПМПК для обучающихся с ЗПР должны 

быть созданы следующие специальные условия получения образования: 

 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возмож-

ностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого эта-

па; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

- максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

- опора на более развитые способности ребенка. 

 
Это достигается с помощью применения комплексов методов: 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психи-

ческого развития 
Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные 

звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее упрочен-

ных форм деятельности.  

 знаковые модели (уравнения, математические или химические формулы);  

 естественные материальные модели (муляжи, реальные предметы, геомет-

рические тела);  



 условные графические изображения (схемы, географические карты, эскизы, 

чертежи);  

 динамические модели (телефильмы, диапозитивы).  

Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание заданий, 

аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, де-

монстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий со стороны 

учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, прибли-

женные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем примене-

ния наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности.  

 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с за-

держкой психического развития 
Практические методы обучения широко используются в процессе обучения детей 

с ЗПР для расширения их возможностей познания действительности, формирования пред-

метных и универсальных компетенций. К ним относят 

 метод упражнений,  

 лабораторные и практические работы,  

 игра, 

 рисование,  

 лепка, аппликация,  

 конструирование и др. 

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позво-

ляют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельно-

сти. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического мето-

да школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую после-

довательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. Обязательное 

первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и переводится во внут-

ренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь вернуться к развер-

нутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, что позволяет осу-

ществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной категории. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
Словесные методы обучения имеют специфику в процессе обучения детей с за-

держкой психического развития и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными 

и практическими методами. 

(рассказ, беседа, объяснение и др.) 

Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти де-

тей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки сен-

сорной и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения но-

вого материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с 

конкретностью действий в форме алгоритмов. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, памят-

ками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения 

практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 

обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, 

следует использовать различные приемы активизации деятельности детей (через усиление 

практической направленности изучаемого материала, наглядное представление основных 



положении сообщения, привлечение примеров, перекликающихся с жизненным опытом 

ребенка и т.д.). 

 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материа-

лов для детей с задержкой психического развития 
В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 

задержкой психического развития в инклюзивном пространстве необходимо учитывать 

ряд рекомендаций к отбору и применению дидактических средств и ресурсов. 

 Учет уровня  способностей школьника с задержкой психического развития: 

состояние и динамика развития учебных способностей могут быть такими, при кото-

рых эффективное обучение может происходить лишь в условиях систематического 

подхода или требует дифференцированного обучения; иной уровень соответствует 

более высоким способностям, позволяющим усваивать учебный материал при фрон-

тальной работе с классом. 

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводите с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможно-

стей детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс обучения зада-

ния на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций 

(анализа и синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и уме-

ний 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возмож-

ности одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным предме-

там, так и при выполнении разных типов учебных заданий на занятиях по одному 

предмету. 

 Постановка вопрос четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предмет-

но-практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся: 

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с за-

держкой психического развития, целесообразно переключать учеников с одного вида 

деятельности на другой, разнообразить виды занятий. 

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас по-

нял. 

 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответ-

ствии задачами урока.  

 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития необ-

ходимые ему наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя тетрадь, в ко-

торой он фиксирует именно то правило, которое плохо усваивает). 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности 

и инициативы. 

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: 

интересы детей с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую 

направленность, малоустойчивы; найти нужную меру воздействия удается не всегда 

сразу – одна и та же мера нередко теряет силу в связи с адаптацией ученика к ней. 

 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в преподава-

нии и внутреннюю обратную связь в учении. Обратная связь нужна не только учите-

лю (контроль и регуляция), но и ученику (самоконтроль и саморегуляция). 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его про-

движения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от 

действенного интереса к учению. 

 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной дея-

тельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные 



действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, за-

тем – по словесной инструкции при ее последовательном изложении. 

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой пси-

хического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, раз-

вивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 

обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте ника-

ких упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. 

Важно поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оце-

нивать не столько конечный результат, сколько познавательный процесс, деятель-

ность ребенка, его динамику в развитии. 

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных дей-

ствий, выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентиро-

ваться на произведенное действие, получившее положительную оценку взрослого, как 

на образец, инструкцию к дальнейшей деятельности. 
 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического 

развития 
В современном образовательном пространстве применяются ассистивные техноло-

гии –устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет расши-

рить возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации их к 

условиям жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – «компенси-

ровать» за счет техники и технологий недостатки развития ребенка, что позволит ему 

успешно адаптироваться в обществе. 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 

наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для вос-

приятия и запоминания. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 

интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 

за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. Это могут быть 

 аудиовизуальные учебники,  

 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством пре-

подавателя для отработки формируемых умений и навыков, а также для требуемого 

детям с задержкой психического развития мотивированного многократного повто-

рения материала в разных вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены 

для формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных 

умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении 

специально разработанных программ, составляемых на основе процесса моделиро-

вания осваиваемой деятельности, что позволяет у сформировать у детей с задерж-

кой психического развития динамический стереотип того или иного действия. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обуча-

ющихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации  аттестации (в малой  группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучаю-

щихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-

ных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-



ний); 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более круп-

ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулиру-

ющей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения. 
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