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ЛИТЕРАТУРА 

Примерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №  637-р). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании рабочей програмы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического  объединения  по общему образованию); Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 

распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в 

соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение 

разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного 

класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей 

обучающихся; разработать основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. Личностные и метапредметные 

результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной 

школе, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с 



учётом методических традиций построения   школьного курса литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без 

учёта преемственности с курсом     литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 



идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Эти цели лежат в области основных дефицитов обучающихся с РАС, 

поэтому реализация этой программы имеет особое значение для их развития и 

социальной адаптации, и обязательно должна подкрепляться соответствующими 

коррекционно-развивающими занятиями. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения  

литературы   для   дальнейшего   развития   обучающихся,  с формированием их 

потребности в систематическом  чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 

чтению,  книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,  

анализировать,  критически  оценивать  и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретикои историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений,  умения  воспринимать  их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены 

на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями  других   искусств;   формировать   представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием 



различных источников, владеть навыками их критической  оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Особенности преподавания предмета «Литература» обучающимся с РАС 

При планировании обучения литературе обучающихся с РАС необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи 

и неравномерность развития обучающегося. Многие обучающиеся с РАС 

испытывают значительные трудности при анализе или пересказе текста своими 

словами, так как не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и 

прибегают к дословному цитированию. Некоторые умения могут быть 

сформированы значительно позже, чем у сверстников без РАС, а 

сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Так, даже хорошо 

успевающие выпускники часто не используют иронию или переносный смысл 

слов в своей повседневной жизни. Для обучающихся с РАС написание сочинения 

на свободную тему может оказаться труднодостижимой задачей, мотивы 

поступков героев произведений и социальный контекст могут оставаться не 

ясными. Эмоциональная составляющая поэзии, метафора, переносный смысл, 

сарказм, гротеск, риторический вопрос и другие фигуры речи, такие формы 

работы как изложение и сочинение часто на годы остаются для многих 

обучающихся с РАС не доступными. Даже при хорошем усвоении 

теоретического материала многие навыки могут не использоваться в 

собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении 

программного материала. 

Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону 

специфических интересов обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это 

произведение, делает большое количество тематических иллюстраций, на основе 

этого сюжета придумывает множество своих собственных, задает вопросы, 

стремится обсуждать это произведение с учителем и одноклассниками. Вместе с 

тем необходимо учитывать, что иногда эти специфические интересы могут быть 

крайне ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае не рекомендуется 

вступать в непродуктивную полемику на уроке.  

У обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем, 

возможны затруднения при изучении некоторых произведений, включенных в 

программу, таких, например, как стихи о природе, передающие настроение, но 

не содержащие событий, или басни, пословицы, поговорки. В этом случае им 

нужно напрямую объяснять заложенный в них смысл. Изучение этих 

произведений на уроке может осуществляться на ознакомительном уровне, 



более углубленное изучение этих произведений может быть перенесено на 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия программы 

коррекционной работы. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы является 

хорошая память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить 

последовательность событий в литературном произведении, главные и 

второстепенные сюжетные линии, действия героев, мелкие подробности, 

запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные произведения и 

др.  

По мере освоения предмета при анализе текстов художественных 

произведений обучающимися с РАС должны осознанно использоваться 

основные теоретико-литературные понятия: художественный образ; факт, 

вымысел; фольклор; литературные жанры; литературные направления; проза и 

поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, сюжет, 

композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

сатира, юмор, ирония, восклицание, изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола, литота; параллелизм; стиль;  системы стихосложения, ритм, рифма, 

строфа. Такие теоретико-литературные понятия как сказ, символ, подтекст, 

психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; риторический вопрос, инверсия, 

метонимия, аллегория; звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание могут 

изучаться на ознакомительном уровне. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Литература» 

обучающимися с РАС необходимо: 

адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний, в том числе замена устных 

сообщений, ответов на вопросы, на письменные ответы, компьютерное 

тестирование и т.д.  

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий, в том числе сочинений и изложений, на компьютере, существенно 

снижать объем работы; 

при необходимости использовать тестирование, в том числе и 

компьютерное, для проверки знания литературного произведения вместо 

сочинения и изложения; 

придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной 

пространственно-временной структуры содержания произведения, сюжета или 

отношений персонажей между собой, что поможет обучающемуся с РАС понять 

мотивы и переживания героев; 

проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста 

(сюжет, композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем фигур 

речи и других средств выразительности; 

использовать четкую и понятную обучающемуся систему визуальной 

поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя (в том числе 



карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 

инструкций, цветовое выделение учебного материала, опорные схемы и 

таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

при организации диалога учитывать своеобразие нарушений в развитии 

коммуникативных навыков обучающихся; 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в 

различных конкурсах, олимпиадах; представление тематических презентаций, 

коллажей, инсталляций; 

использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым 

произведениям; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию 

и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

 в урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС 

необходимо использовать различные методы и педагогические приемы, 

основанные на использовании дополнительной визуализации. Это могут быть 

как методы и приемы, инициированные учителем (например, презентации по 

изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по изучаемому произведению), 

так и самостоятельная работа обучающихся (составление схем, таблиц, 

логических цепочек, работа, направленная на структурирование текста). 

Театральная педагогика вносит значительный вклад в достижение 

образовательных результатов по предмету; 

учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

«Литература», необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС 

ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 

предмету. 

 

Особенности структурирования материала. 

Примерная АООП ООО обучающихся с РАС. по предмету «Литература» 

предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по годам обучения и четвертям (триестрам), в выстраивании собственной логики 

его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию, при наличии 

инвариантной части, распределенной по годам обучения. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого, в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного общего 

образования. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 



обучающихся с РАС при условии освоения необходимого минимума 

произведений. Это может серьезно повысить интерес обучающихся к предмету 

и их мотивацию к чтению. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО 

ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы 

и Корни», «Свинья под Дубом»,  «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ  «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX–ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и 

о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 

Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. Блока,     С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 



Юмористические рассказы отечественных писателей  XIX– 

XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  

Минька»,  «Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI  веков  на тему детства 

(не менее двух). 

Например, произведения В. Г.  Короленко, В. П. Катаева,  В. П. Крапивина, 

Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. 

Яковлева, Ю. И. Коваля,     А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно 

по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка,      с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

 

Литература  народов  Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г.   Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, 

или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).  

Например, М. Твен.  «Приключения Тома Сойера»(главы по выбору); Дж. 

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих     ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

 



6 КЛАСС 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и 

одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

Нибелунгах»   (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них –   у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, 

Б. Ш.  Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе 

о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский 



и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; 

С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов  Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось 

на свете…». 

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. 

Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

7 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) 

и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…»,  «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 



Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, 

«Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух).    Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой 

и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору).    Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX – начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например,  

«Тоска»,«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей  (не  

менее  двух).  Например,  М.  М.  Зощенко,  А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, 

Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и   др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, 

Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и  др. 

 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» и   др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например,   стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала 

XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 



зарубежных  писателей).  Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и  др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот  

Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, 

П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 

Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим  написанное». 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй 

половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по   выбору).   

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т.  Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. 

И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и 

др. 

 



Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и  др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века 

(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. 

Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и  др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

XX–XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и   др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А.  Светлова,  

М.  В.  Исаковского,  К.  М.  Симонова,  Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. 

Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 

У.  Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №  66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не 

похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

Г.  Р.  Державин. Стихотворения (два по выбору).  Например, «Властителям 

и судиям», «Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от  ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу  ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное     мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце     

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 



(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»    и др. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь     Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я   люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар 

в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского,  «Кто  

виноват?»  (главы   по   выбору)  А. И. Герцена и др. 

 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору).   Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона»  и  др.  Поэма  

«Паломничество   Чайльд-Гарольда»  (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т.  А. Гофмана,  В. Гюго, В. Скотта и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В силу особенностей личностного развития обучающимихся с РАС 

достижение лчностных результатов не всегда возможно в полном объеме на 

этапе основного обучения в школе, поэтому рекомендуется оценивать 

индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 



саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях; 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, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

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 в 

контексте изучения  произведений  русской  и  зарубежной  литературы,    а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 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. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к разным   видам   искусства,   традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 



том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своемуздоровью 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 навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

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; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, 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  и  знакомства  с  деятельностью  героев   на страницах литературных 

произведений; 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, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных  

и общественных интересов и потребностей. 

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, в том числе сформированное при знакомстве с 



литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

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 с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными  навыками  исследовательской  деятельности  с учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных  произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться  у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осозна-вать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных  последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

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 

отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

–  устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

–  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётом учебной задачи; 

–  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

–  выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их  взаимосвязях; 

–  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи  при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно  выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

–  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в литературном  образовании; 

–  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

–  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

–  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

–  оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе 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 событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

–  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных  критериев; 



–  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую 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 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их  комбинациями; 

–  оценивать надёжность литературной и  другой  информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

–  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями: 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть 

затруднено для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области 

«Общение» следует оценивать индивидуальные результаты и динамику 

формирования данных УУД у обучающихся.  

–  общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями 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, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого 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; 

–  совместная деятельность: использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной  работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, 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 результат по критериям,  сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями: 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в 

подростковый возраст, что прежде всего выражается в трудностях 

формирования рефлексивной деятельности и в задержке овладения учебными 

действиями самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и 

оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации 

учебного сотрудничества. 

–  самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

–  самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной 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     и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

–  эмоциональный интеллект: развивать способность разли чать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

–  принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 



невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты (5–9 классы) 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, 

связанными как с особенностями познавательной деятельности и 

неравномерностью развития психических функций, так и социальным опытом 

аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами 

обучения по годам обучения.  

Предметные результаты по литературе в основной школе должны 

обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

–  умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

–  овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование 

их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

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

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 



психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

–  умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

–  выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) 

и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

–  умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

–  умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) совершенствование умения 

выразительно (с учётом   индивидуальных особенностей обучающихся) читать, 

в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. 

Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина 

«Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. 

Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. 

Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 

Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 



произведения М. Ю. Лермонтова:   стихотворения, 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения 

Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть     о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения    

И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой,  

М.  И. Цветаевой,  О.  Э.  Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. 

Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

(избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 

рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. 

Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX–

XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. 

Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. 

Казаков,      В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие,        В. Ф. 

Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. 

Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, 

Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. 

М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 9) понимание важности чтения 

и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и   

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании  любви к Родине и дружбы между народами 

Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный 



текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

–  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

–  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий 

и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

–  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

–  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития  обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 9) осознавать важность 

чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных 

и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом 

литературного развития обучающихся); 



12) владеть начальными   умениями   использовать   словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); 

9) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно  

прочитанные  произведения  художественной  литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 



к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

11) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

14) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской,  русской  и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

15) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

16) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

17) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

18) развивать умение использовать словари и справочники,    в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина 

мира: 

–  анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 



жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

–  понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

–  выделять в произведениях элементы художественной формы  и 

обнаруживать связи между  ними; 

–  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности  языка; 

–  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр,  кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять  фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 



прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 8) самостоятельно интерпретировать и оценивать 

текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской 

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического  анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии,  словари  и 

справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных  произведениях: 

–  анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 



произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

–  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

–  рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

–  выделять в произведениях элементы художественной формы  и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

–  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

–  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика);   

4) выразительно читать  стихи и прозу,  в том числе   наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды   цитирования; 

8) интерпретировать  и   оценивать   текстуально   изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя  и  сверстников,  а  также  

проверенных  интернет-ресурсов,  в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять  полученные 

результаты; 

12) самостоятельно  использовать энциклопедии,   словари   и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и  

патриотизма,  уважения  к  своей  Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 



неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

–  анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с  читателем  как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и  стиля; 

–  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

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

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет,  лироэпические    (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 

психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

–  рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

–  выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина,    М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) 

и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 



произведений; 

–  выделять в произведениях элементы художественной формы  и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

–  сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности  языка; 

–  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная   графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять  фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные  виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя  и  сверстников,  а  также  

проверенных  интернет-ресурсов,  в том числе за счёт произведений современной 



литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе 

в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 

подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Мифология 

1.1 
Мифы народов 

России и мира 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

2.2 
Сказки народов 

России и 

народов мира 
 5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


3.1 

И. А. Крылов. 

Басни (три по 

выбору). «Волк 

на псарне», 

«Листы и 

Корни», «Свинья 

под Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и 

Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

3.3 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

3.4 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 
И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму» 
 5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

4.2 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

«Крестьянские 

дети». 

«Школьник» и 

др.. Поэма 

«Мороз, 

Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  13   

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XIX—ХХ 

веков о родной 

природе и о 

связи человека с 

Родиной (не 

менее пяти). 

Например, 

стихотворения 

А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

5.2 

Юмористически

е рассказы 

отечественных 

писателей XIX—

XX веков. А. П. 

Чехов (два 

рассказа по 

выбору).Наприм

ер, «Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и 

др. 

М.М.Зощенко 

(два рассказа по 

выбору). 

Например, 

«Галоша», «Лёля 

и Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

5.3 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных (не 

менее двух). 

Например, 

произведения А. 

И. Куприна, М. 

М. Пришвина, К. 

Г. Паустовского 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


5.4 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один 

по 

выбору).Наприм

ер, «Корова», 

«Никита» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

5.5 

В. П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература XX— начала XXI веков 

6.1 

Произведения 

отечественной 

литературы на 

тему «Человек 

на войне» (не 

менее двух). 

Например, Л. А. 

Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. 

Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова»; В. П. 

Катаев. «Сын 

полка», 

К.М.Симонов. 

"Сын 

артиллериста" и 

др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

6.2 

Произведения 

отечественных 

писателей XX–

начала XXI 

веков на тему 

детства. (не 

менее двух), 

например, 

произведения В. 

П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. 

Алексина, В. К. 

Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю. И. Коваля, 

А.А.Лиханова и 

другие 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


6.3 

Произведения 

приключенческо

го жанра 

отечественных 

писателей. (одно 

по выбору). 

Например, К. 

Булычёв 

«Девочка, с 

которой ничего 

не случится», 

«Миллион 

приключений» и 

др. (главы по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

6.4 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(одно по 

выбору). 

Например, Р. Г. 

Гамзатов. 

«Песня 

соловья»; М. 

Карим. «Эту 

песню мать мне 

пела» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по 

выбору). 

Например, 

«Снежная 

королева», 

«Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

7.2 

Зарубежная 

сказочная проза. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране 

Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит, или 

Туда и обратно» 

(главы) и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


7.3 

Зарубежная 

проза о детях и 

подростках. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

7.4 

Зарубежная 

приключенческа

я проза. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по 

выбору) и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

7.5 

Зарубежная 

проза о 

животных. 

(одно-два 

произведения по 

выбору.) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   2   0   

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 
Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссе

я» (фрагменты) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Былины (не менее 

двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко» 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

2.2 

Народные песни и 

поэмы народов 

России и мира. (не 

менее трёх песен и 

двух поэм), «Ах, 

кабы на цветы да 

не морозы...», «Ах 

вы ветры, ветры 

буйные...», 

«Черный ворон 

«Не шуми, мати 

зеленая 

добровушка....», и 

другие. «Песнь о 

Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты) и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть 

временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


белгородском 

киселе», 

«Сказание о 

походе князя 

Олега на 

Царьград», 

«Предание о 

смерти князя 

Олега» 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. 

Роман 

«Дубровский» 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы», 

«Листок», «Утёс» 

и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.3 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения не 

менее двух). 

«Косарь», 

«Соловей и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть 

в осени 

первоначальной…

», «С поляны 

коршун 

поднялся…» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.2 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе 

с приветом…» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


5.3 
И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.4 
Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.5 
Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.6 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). 

Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.7 

А. И. Куприн. 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века. (не менее 

двух).Например, 

стихотворения С. 

А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. 

А. Блока и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

(не менее четырёх 

стихотворений 

двух поэтов), 

Например, 

стихотворения О. 

Ф. Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Ю. 

П. Мориц, Д. С. 

Самойлова 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.3 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

века, в том числе о 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Великой 

Отечественной 

войне. (два 

произведения по 

выбору), 

Например, Б. Л. 

Васильев. 

«Экспонат №»; Б. 

П. Екимов. «Ночь 

исцеления»; Э.Н. 

Веркин 

«Облачный полк» 

(главы) и другие 

произведения 

6.4 
В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.5 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее двух). 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.6 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов. 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.7 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(два по выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 
Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.2 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.3 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее 

двух).Например, 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» 

(главы по выбору); 

Х. Ли. «Убить 

пересмешника» 

(главы по выбору) 

и др. 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по 

выбору). 

Например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх).Наприме

р, «Во глубине 

сибирских 

руд…», «19 

октября» («Роняет 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


лес багряный свой 

убор…»), «И. И. 

Пущину», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» и др. 

«Повести 

Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и 

др.). Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент) 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх). 

Например, 

«Узник», 

«Парус», «Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

2.3 
Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки 

охотника» (два по 

выбору).Наприме

р, «Бирюк», 

«Хорь и 

Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

прозе. Например, 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

3.2 
Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, 

«Железная 

дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.4 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. 

Толстой и др. (не 

менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(одна по выбору). 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую 

тему. (не менее 

двух). Например, 

произведения А. 

К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник

» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

4.2 

М. Горький. 

Ранние рассказы 

(одно 

произведение по 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

4.3 

Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. (не 

менее 

двух).Например, 

М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, 

Я. Гашека 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, «Алые 

паруса», «Зелёная 

лампа» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения на 

тему мечты и 

реальности (два-

три по 

выбору).Наприме

р, стихотворения 

А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче», 

«Хорошее 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


отношение к 

лошадям» и др. 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один 

по 

выбору).Наприме

р, «Родинка», 

«Чужая кровь» и 

др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. Литература второй половины XX века—начала XXI веков 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Чудик», 

«Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов): 

например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. 

А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, 

Б.Ш. Окуджавы, 

Ю. Д. 

Левитанского и 

др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее 

двух).Например, 

произведения Ф. 

А. Абрамова, В. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

(главы по 

выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, П. 

Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист». 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц» 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Резервное время  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 8 КЛАСС  

Количество часов 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 Всего  

 

Конт

роль

ные 

работ

ы  
 

Прак

тиче

ские 

рабо

ты  
 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» 

(одна пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 
И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

4.2 
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

4.3 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  6   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. 

И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.) 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.5 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX— 

начала XXI века (не менее 

двух).Например, произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее 

трех стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. 

Кушнер и др.) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  13   
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https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

роль

ные 

работ

ы  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

2.2 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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2.3 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии. 

(две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и 

др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.2 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума» 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору).Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я посетил…», 

«Из Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору).Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, 

я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

 11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмент по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.5 

Зарубежная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Примерная рабочая программа по русскому языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена  распоряжением  

Правительства  Российской   Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной 

программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего  образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования; Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные   результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной 

школе с учётом методических традиций построения школьного курса русского 

языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК 

по русскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 



ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Русский язык является основой развития мышления, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения и развития обучающегося с 

РАС на уровне основного общего образования. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую 

коррекционно-развивающую направленность, способствуя компенсации 

дефицитов, связанных с особенностями коммуникативной сферы при данном 

типе отклоняющегося развития. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности обучающегося с РАС, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с 

особыми образовательными потребностями. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 



метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения 

(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 

как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов  Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным    предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

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

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

Особенности преподавания предмета «Русский язык» для обучающихся с 

РАС на уровне основного общего образования. 

 



У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении 

программного материала по русскому языку. Эти трудности связаны с 

особенностями импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерностью 

развития у обучающихся данной группы психических функций и навыков. 

Изучение русского языка при типичном развитии опирается на сформированную 

речь как высшую психическую функцию. При расстройствах аутистического 

спектра во многих случаях этого не происходит.  

Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с РАС на 

формальном уровне, что может привести к специфическим трудностям при 

дальнейшем изучении программного материала. 

Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно 

позже, чем у сверстников без РАС, а, сформировавшись, могут не использоваться 

в полной мере. Даже при хорошем усвоении теоретического материала 

некоторые навыки могут не использоваться в собственной речи, что ведет к 

дальнейшим затруднениям при изучении программного материала. 

В области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся 

с РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и 

предложений. Им бывает довольно трудно определить стиль текста, цель 

высказывания, главную, второстепенную и избыточную информацию. Особые 

трудности вызывает контекстуальное понимание. Для обучающихся с РАС 

написание изложения, и особенно сочинения может оказаться 

труднодостижимой задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития 

коммуникативной функции речи приводят к специфическим затруднениям в 

освоении тем и разделов, связанных с литературными и лингвистическими 

нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела 

«Морфемика». Например, у обучающихся с РАС с трудом происходит освоение 

согласования частей речи по родам, числам и падежам, может сильно 

запаздывать освоение личных окончаний глаголов. 

При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические 

трудности овладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо 

успевающие обучающиеся в ряде случаев не понимают переносный смысл слов 

и не используют сравнение, метафору, иронию в различных видах речевой 

деятельности. 

Сильной стороной обучающихся с РАС часто является хорошая зрительная 

память, что проявляется в виде феномена «врожденной грамотности» и 

позволяет успешно осваивать программный материал разделов, связанных с 

орфографическими нормами и правилами. Учитывая неравномерность освоения 

различных областей русского языка, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием, необходимо стремиться 

в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету. Для достижения планируемых 

результатов реализации программы, необходимо: 

–  адаптировать методы представления нового материала, способы 



текущего контроля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение 

части заданий с использованием ИКТ); 

–  задействовать возможности визуальной поддержки устной и 

письменной речи, использовать максимум наглядных средств обучения 

(карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 

инструкций педагога, дополнительные иллюстрации для изучения некоторых 

лексических и грамматических тем и т.п.); 

–  при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

следует исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, 

длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый размер 

предложения при вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 

слов);  

–  при изучении сложных грамматических конструкций использовать 

визуальное сопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные схемы 

и таблицы, конструкторы фраз на карточках и т.п.); 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 

использоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в 

том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня 

сложности, возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 

 При составлении заданий целесообразно опираться на область 

стойких интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как 

распространенные в среде обучающихся с РАС темы, связанные с метро, 

транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более 

специфические - определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение с 

опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи 

проходит гораздо эффективнее.  

 Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» 

следует придавать формированию читательских компетенций, навыкам работы 

с текстом, формированию функциональной грамотности, жизненных 

компетенций обучающегося с РАС. Поэтому соответствующий сквозной раздел 

«Речь. Речевая деятельность» включен в примерное тематическое планирование 

на каждом году реализации АООП ООО РАС. Раздел не является 

фиксированным для определенных дат календарно-тематического планирования 

по предмету, но его компоненты обязательно должны найти свое отражение в 

рабочей программе учителя-предметника при изучении других тематических 

разделов.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 



основной образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на  изучение  русского  языка  отводится  714 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 

7 классе 136 часов (4 часа    в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

9 классе – 102 часа (3 часа в   неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных   наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения- миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые   слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста  на  

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 



Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система 

гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль    в овладении 

словарным богатством родного   языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в 

морфемах (в том числе   чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ 

слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 



гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. Правописание 

неизменяемых на письме приставок и   приставок на -з  (-с). 

Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные 

общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного   числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после    шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о  – е  (ё) после шипящих и ц  в суффиксах   и 

окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; 

-раст-  –  -ращ-  –  -рос-;  -гар-  –  -гор-,  -зар-  –    -зор-; 

-клан- – -клон-, -скак- –  -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, 

их    синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 



ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные   и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, 

-блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- – -пир-, 

-стел- – -стил-, -тер- – -тир-. Использование ь как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-   – 

-ева-, -ыва-  – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в   словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 



Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения 

с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его   выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен    мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание 



помещения. Описание природы. 

Описание местности. Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование.  Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных 

и сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- – -кос- с 

чередованием 

а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки  

ударения  (в  рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописание 

суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание сложных имён 



прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного.  Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 

как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 



 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.  Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 



прилагательные (висящий – висячий, горящий – горячий). Употребление 

причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа 

прич.  + сущ. 

Ударение в некоторых формах   причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в 

составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению.  Простая и составная формы сравнительной 

и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное 

и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов   

наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 



Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по 

строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, 

же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа   слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 



предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным   сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 



Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение 

в устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения.  Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образадействия, меры и степени, 

условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 



Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. Простое осложнённое 

предложение. Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях 

с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений 

(в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных  и  присоединительных  конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в 



современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы  (повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация   сложных 



предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его   строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между     частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными   членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов    и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными   членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.   

Сложноподчинённые   предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 



Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной    связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

В силу особенностей личностного развития обучающихся с РАС, 

обусловленных особенностями эмоционально-волевой сферы, достижение 

личностных результатов на этапе основного общего образования не всегда 

возможно в полном объеме, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную 

динамику продвижения обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной 



и воспитательной деятельности 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 Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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, местного сообщества, 

родного края, страны,   в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; 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, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность    к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;   волонтёрство). 

Патриотического   воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и  

многоконфессиональном  обществе,   понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного   воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 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. 

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; осознание важности русского языка 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 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 навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

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; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, 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 и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

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; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 



действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности  экологической  

направленности. 

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; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости,  

в  повышении  уровня своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  

в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания,  навыки  и  компетен ции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 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 сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 



Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных    

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и   данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

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. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 



критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных   задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть 

затруднено для обучающихся с РАС. При оценивании овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) в области «Общение» следует 

оценивать, прежде всего, индивидуальные результаты и динамику 

формирования данных УУД у обучающихся с РАС.  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) 

в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 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/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 проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 



и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

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; 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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов   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 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в 

подростковый возраст, общее и эмоционально-личностное развитие, зачастую, 

неравномерно, что, прежде всего, выражается в трудностях формирования 

рефлексивной деятельности и в задержке овладения учебными действиями 

самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и оценивания 

собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного 

сотрудничества. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 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; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его   реализации; 

делать выбор и брать ответственность за   решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 



изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё 

и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё   вокруг. 

 

Предметные результаты 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, 

связанными как с особенностями познавательной деятельности и 

неравномерностью развития психических функций, так и становлением 

социального опыта аутичных школьников. Поэтому достижение предметных 

результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными 

границами предметных результатов, распределенных по годам обучения.  

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 



ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

100 слов; для сжатого изложения – не менее 110   слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного 

диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–

100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка 

в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его   создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный   и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на   образец. 



Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научнопопулярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, 

в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной    деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 



гласных с нулём   звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё  – о  после шипящих в корне слова;    ы – и 

после  ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в   речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать 

нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках     изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. Соблюдать   нормы   правописания   имён   существительных: 

безударных окончаний; о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях; суффиксов -чик-  –  -щик-,  -ек-     – 

-ик-  (-чик-);  корней  с чередованием  а // о: -лаг-  – -лож-; 

-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – 

-клон-, -скак- – -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени    прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 



окончаний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить 

частичный морфологический анализ глаголов (в  рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках    изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- -ева-, -ыва-  -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не  с   глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, 



именем прилагательным), морфологиче ские средства выражения 

второстепенных членов предложения (в  рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном   языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен    

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами 

чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно       и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 



слов; словарного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго  года  

обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и   на письме правила речевого   этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость 

глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную  и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы,   и использовать 

её в учебной   деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде   

текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение). 



Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять  

стилистическую  окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.  Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую   основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- 

и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 



Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой    речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 



предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог 

– сообщение   информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических  

текстов  (рассуждение-доказательство,   рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 

слов; для сжатого   и выборочного изложения – не менее 200   слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов; словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года  

обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на письме правила  речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства    выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 



характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать 

содержание  текста  с  изменением  лица  рассказчика; использо-вать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

и использовать её в учебной  деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного   языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать   особенности   публицистического стиля  (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности  жанров  (интервью,  репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 



происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой   практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий – вися чий, горящий – горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование   

в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять 

правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом -вш действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн страдательных причастий прошедшего времени; написания не с 

причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение 

в речевой   практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 



Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в    речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий 

после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

написания е и и в приставках неи нинаречий; слитного и раздельного  написания  

не  с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль 

в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ 

предлогов, применять это   умение   при   выполнении   языкового   анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, 



постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки 

знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением    и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой   практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог -описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 



передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен   составлять не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 

слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы  и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; указывать  способы  и  средства  

связи  предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные,  лексические,  морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты   с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде   текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 



объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 



односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да,  нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с   помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными 

и нераспространёнными), междометиями. Распознавать сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 



пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о    

них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 

6    реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 

слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми  написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 



Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,  

характера  темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде   

текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать  чужие  

и  собственные  речевые   высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 



метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложно сочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений в 



речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в   речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
Практичес

кие работы  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


Лингвистика как 

наука о языке 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Язык и речь. 

Монолог. Диалог. 

Полилог. Виды 

речевой деятельности 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композици

онная структура 

текста. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. Повествование 

как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее 

представление) 

 4    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфографи

я 
 13    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

5.2 
Морфемика. 

Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

5.3 Лексикология  11    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и 

пунктуация как 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


разделы лингвистики. 

Словосочетание 

6.2 
Простое 

двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

6.4 
Сложное 

предложение 
 7    2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

6.5 Прямая речь  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

6.6 Диалог  2    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Система частей речи 

в русском языке 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

7.3 Имя прилагательное  12    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

7.4 Глагол  24    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного 

материала 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 12   12   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

13034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   16   

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


1.1 
Основные функции 

русского языка 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. Монолог 

и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Информационная 

переработка текста 
 6    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

3.2 
Функционально-

смысловые типы речи 
 4    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

3.3 
Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой 

стиль. Жанры 

официально-делового 

стиля. Научный 

стиль. Жанры 

научного стиля 

 11    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Акти

вный и пассивный 

запас лексики 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

5.2 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические средства 

выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


5.3 
Лексический анализ 

слова. 

Фразеологизмы 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

6.2 

Виды 

морфем.Основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

6.3 
Орфографический 

анализ 
 5    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

6.4 
Понятие об 

этимологии 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

6.5 

Морфемный и 

словообразовательны

й анализ слов 

 3    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Части речи в русском 

языке 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

7.6 Глагол  34    12  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итого по разделу  106   

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


Повторение пройденного 

материала 
 13    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 14   14   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

14452 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 204   14   29   

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как 

развивающееся 

явление 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Монолог и его 

виды 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Основные 

признаки текста 

(повторение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

3.2 

Информационная 

переработка 

текста. Смысловой 

анализ текста 

 2    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

3.3 

Функционально-

смысловые типы 

речи. Рассуждение 

как 

функционально-

смысловой тип 

речи 

 4    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Публицистический 

стиль 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

4.2 
Официально 

деловой стиль 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 

Морфология как 

раздел науки о 

языке (обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.2 

Причастие как 

особая форма 

глагола 
 20    4  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.3 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола 
 14    5  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.4 Наречие  21    7  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.5 
Слова категории 

состояния 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.6 
Служебные части 

речи 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.10 
Междометия и 

звукоподражатель

ные слова 
 4    2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.11 
Омонимия слов 

разных частей 

речи 
 2    1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  101   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 10   10   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   10   35   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1    

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    1  

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста 
 5    2  

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

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

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


Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. Виды 

предложений 
 6    5  

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

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5    

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

7.3 Второстепенные члены предложения  10    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
 10    3  

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

7.5 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 
 10    4  

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

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

 10    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

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


Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

 

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая (повторение). Виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей 

современного русского языка 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9    2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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Индивидуальная адаптированная рабочая программа по географии для   9 класса с РАС 

Составитель: Ягупова О.В., учитель географии высшей квалификационной категории. 

Количество часов по учебному плану: 68  часов, 2 часа в неделю. 

 

 Программа: Федеральная рабочая программа основного общего образования. География. (для 5—9 классов образовательных 
организаций) , М.: 2022 г. 

 Учебник :  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др; 
под ред. А.И. Алексеева-8изд., стереотип – М: Дрофа, 2020.-332, [4]с. 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2024 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Примерная адаптированная рабочая программа для обучающихся с РАС по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего   

образования   к   личностным,   метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии и утверждённой Решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018    года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских программ: она 

даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программ основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География  в  основной  школе  –  предмет,  формирующий  у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию   территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой  дифференциации. 

Для обучающихся с РАС географическое образование  направленно влияет на развитие их жизненных компетенций, так как знания и 

умения, получаемые при изучении предмета «География», позволяют использовать их в повседневной жизни и таким образом расширять 

индивидуальный опыт обучающегося. На развитие жизненной компетенции у обучающихся с РАС также должно быть направлено 

использование на уроках в ходе изучения предмета «География» практических методов (таких, как эксперименты с учебным 

оборудованием, наблюдение за природными и общественными явлениями, использование карт, планов и схем и др.).  



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение  следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие  познавательных   интересов,   интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний,  

самостоятельного  приобретения  новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России     и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных   ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов,  жизненных  

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков  их  

использования  при  решении  проблем  различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном   и  многоконфессиональном 

мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Особенности преподавания предмета «География» обучающимся с РАС 

При изучении предмета «География» необходимо учитывать неравномерность развития и индивидуальные особенности обучающихся с 

РАС, требующих адаптации и модификации учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности. Например, у обучающихся с РАС могут возникать сложности при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. Поэтому при пересказе учебного текста, обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть и отвечать только на 



фактологические вопросы. Обучающимся с РАС сложно выстраивать взаимодействие с одноклассниками в таких формах как участие в 

общей беседе, дискуссии, участие в групповом проекте и др.  

Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне специфических интересов обучающегося с РАС, например, 

такие как «карта мира», «железнодорожный транспорт и транспортная система России», «минералы и полезные ископаемые», «города 

России», «Земля во Вселенной», «классификации материков, природных зон, гидрообъектов», и некоторые другие, в изучении которых 

обучающийся с РАС может значительно опережать темп изучения данных разделов другими обучающимися класса. Следует 

максимально это учитывать при организации проектной деятельности по предмету, включая обучающегося с РАС в проектные команды, 

а также, поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его специфических интересов, создавая условия повышения его 

социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к усвоению хорошо структурированной информации, 

включая запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала (характеристики стран и материков, гербы и флаги, 

календарь и др.) 

Для достижения планируемых результатов по предмету «География» обучающимися с РАС необходимо: 

максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, интерактивные 

карты местности, схемы, и другие средства визуализации при обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной области; 

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть возможность выполнения значительных по объему 

письменных заданий на компьютере, существенное снижение уровня сложности работы с контурной картой; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, 

иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

четкую и понятную обучающемуся систему визуальной поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя: 

учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических областей по данному предмету, принимая во 

внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «География», необходимо стремиться в создании 

для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные  предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 

ранее в курсе «Окружающий  мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8  и  9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного процесса в 

целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) 

часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

 

 

 

  

II ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС, достижение личностных результатов в полном объеме не 

всегда возможно на этапе основного общего образования, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения 

обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в 

связи с неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  и  расширения  опыта  деятельности  на  её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в    части: 



Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение     к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность     к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации  его  прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности  («экологический  патруль», волонтёрство). 

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 для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на  нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе  и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного  наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему научных представлений географических  наук  об  

основных  закономерностях  развития  природы  и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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); соблюдение правил безопасности в природе; 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; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, 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 географических знаний; осознание важности обуче ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и  потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 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 сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической  направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том  числе: 

Овладению универсальными познавательными  действиями: 

Базовые  логические действия 

–Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

–устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

–выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической  

задачи; 

–выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 



–выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

–самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных  критериев). 

Базовые  исследовательские действия 

–Использовать географические вопросы как исследовательский  инструмент познания; 

–формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

–формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; –проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими  объектами,  процессами  и явлениями; 

–оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического  исследования; 

–самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и   выводов; 

–прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях  окружающей среды. 

Работа  с информацией 

–Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи  и  заданных критериев; 

–выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

–находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической  

информации; 



–самостоятельно выбирать оптимальную форму представления  географической информации; 

–оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

–систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению  универсальными  коммуникативными действиями: 

 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов 

может быть затруднено для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области «Общение» следует оценивать 

индивидуальные результаты и динамику формирования данных УУД у обучающихся.  

 

Общение 

–Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим  аспектам   различных   вопросов   в   устных и  письменных 

текстах; 

–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  по  географическим  вопросам  с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие  и  

сходство позиций; 

–публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная   деятельность  (сотрудничество) 

–Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной   работы; 

–планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с  другими  членами команды; 



–сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый возраст, что прежде всего выражается в 

трудностях формирования рефлексивной деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки 

учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного 

сотрудничества. 

Самоорганизация 

–Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 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. 

Самоконтроль  (рефлексия) 

–Владеть способами самоконтроля и   рефлексии; 

–объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

–вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших  

трудностей; 

–оценивать соответствие результата цели и   условиям. 

Принятие  себя  и других: 

–Осознанно относиться к другому человеку, его  мнению; 

–признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 



Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной школе определяется индивидуальными 

особенностями, связанными как с особенностями познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, 

так и социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов конкретным учащимся с РАС может не 

всегда совпадать с временными границами предметных результатов, распределенных по годам обучения.  

9 КЛАСС 

–Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видеои фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

–представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

–находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практикоориентированных задач; 

–выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

–применять понятия «экономико-географическое  положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и 

рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,   «рекреационное   хозяйство»,   «инфраструктура», 

«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс», 

«химико-лесной   комплекс»,   «машиностроительный ком-плекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

–характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

–различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера  России; 



–классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

–находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

–различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

–различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как 

показатели уровня развития страны и её   регионов; 

–различать природно-ресурсный, человеческий и производственный  капитал; 

–различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и  пассажирооборот; 

–показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали  и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

–использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия от-дельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

–использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

–критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

–оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную  

деятельность населения; 



–объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

–сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства  

регионов России; 

–формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 

страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России  в мире; 

–приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической   карте; 

–характеризовать место и роль России в мировом    хозяйстве. 



  

 

Содержание программы. 

 

Введение.  Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества.1ч. 

Раздел I. Хозяйство России 9ч 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое  районирование.1 ч. 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? Этапы развития 

хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как 

меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Каковы принципы географического районирования России? 

Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 8 ч. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности 

животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? Агропромышленный 

комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный комплекс? 

Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? Лесной комплекс. Какие 

отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем 

древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? Топливно-энергетический 

комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? 

Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные 

месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 

стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во 

внешней торговле? Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы 

особенности различных типов электростанций и их размещения? Металлургический 

комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 

размещения предприятий цветной металлургии? Машиностроительный комплекс. Каковы 

роль и место машиностроения в жизни страны? От чего зависит размещение 

машиностроительных предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в 

хозяйстве страны? Химическая промышленность. Почему химическая промышленность 

является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 

химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие 

производства составляют основу химии полимеров? Транспорт. Каково значение 

транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы 

особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? Информационная инфраструктура. 



В чем состоит значение информации для современного общества? Как средства 

телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? Влияет ли 

информационная инфраструктура на образ жизни людей? Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности размещения ее 

предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

3.  Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства. 

 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 

 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

 

Раздел II. Районы России  22 ч. 

Тема 3. Европейская часть России 13 ч. 

 Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? Волга. Какие ландшафты 

можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного 

пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на природе 

Поволжья, на жизни самого человека? Центральная Россия Центральная Россия: состав, 

географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, 

находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? Хозяйство 

Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? Москва — столица России. 

Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции 



Москвы? Что такое Московская агломерация? Города Центрального района. Типы городов. 

Памятники истории и культуры. Современные функции городов. Центрально-

Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности 

территориальной структуры и городов района? Волго-Вятский район. В чем заключается 

специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район Географическое положение и природа. Каковы природные 

особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе 

людей? Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? Санкт-

Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-

Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург  — «вторая столица России». Почему 

Санкт-Петербург называют городом-музеем? Калининградская область. Как 

Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет 

Калининградская область для хозяйства России? Европейский Север Географическое 

положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность 

людей? Каково влияние морей на жизнь района? Этапы развития хозяйства. Почему 

XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на 

хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский 

период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? Поволжье Географическое положение и 

природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется 

своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 

Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? Население и хозяйство. 

Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности 

состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем 

может быть известен небольшой город? Европейский юг России. Новые регионы России. 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие 

отрасли промышленности являются ведущими в районе? Народы Крыма и Северного 

Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры 

народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? 

Каковы проблемы Азовского моря? Когда  

 Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское 

море? Чем богато Каспийское море? Урал Географическое положение и природа. В чем 

заключается специфика географического положения Урала? Как образовались Уральские 

горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие 

Урала? Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 



промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы  

 особенности современного этапа развития Уральского региона? Население и города 

Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка 

размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают 

Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 

 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины.  

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов 

Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России).  

12.  Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем.  

13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные 

природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. 

II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 

 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на 

основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 

 15.  Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

16.  Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания 

Среднего Урала по картам. 

 

Тема 4. Азиатская часть России. 9 ч.  

 Природа Сибири. Каков рельеф Сибири?  Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности 

климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические 

моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 



русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной 

Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной 

Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? Хозяйство района. 

Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико-

географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? Восточная Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная 

Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? 

Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не 

все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для 

строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной 

Сибири? Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 

Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на 

окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как 

ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие условия способствовали 

развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве 

Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как 

развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет 

сельское хозяйство района? Дальний Восток Формирование территории. Когда русские 

появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до 

Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория 

современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как 

формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем 

Востоке? Каковы современные границы района? Природные условия и ресурсы. В чем 

заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на 

Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются 

опасные природные явления?Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности 

Берингова моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? 

Каковы характерные черты Японского моря? Население района. Где расселялись люди на 

Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы 

отличительные особенности современного населения? Хозяйство района. Какие отрасли 

определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основную 

роль в районе? 

Практические работы.  

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) 

или из Владивостока до Екатеринбурга.  

19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных 

источников географической информации.  

20. I  вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого океана.  



21.  Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 

различных источников географической информации.  

22.  Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на 

основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

Тема 5. Россия в мире. 1ч. Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом 

хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике? Практические работы. 

23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24. Работа с 

материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Резерв. 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

№  Тема Количество 

часов 

1 Введение.  Роль экономической и социальной 

географии в жизни современного общества. 

1 

 Раздел 1. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

9 

1 

2 Понятие о хозяйстве. Его структура. Этапы 

развития хозяйства 

1 

 Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

8 

3 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. Прак. раб. №1 Объяснение 

зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких 

тематических карт. 

1 



4 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность. Лесной комплекс. 

1 

5 Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленость. Электроэнергетика.Практ. раб. 

№2 Чтение карт, характеризующих особенности 

географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 

1 

6 Металлургический комплекс. Практ. раб. №3 

 Объяснение влияния различных факторов на 

размещение металлургического производства. 

Машиностроительный комплекс. Практ. Раб. №4 

Изучение особенностей внутриотраслевых связей 

на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 

 

1 

7 Химическая промышленность. Практ. раб. №5 

Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 

 

1 

8 Транспорт. Практ. №6 Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт). 

1 

9 Информационная инфраструктура Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

1 

10 Территориальное (географическое) разделение 

труда.  

Практ. раб № 7. Обозначение на контурной карте 

главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения 

положением территорий. Практ. раб №8. 

Объяснение возникновения экологических 

проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и 

транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние 

окружающей среды, ее качество 

1 

 Раздел 2. Районы России 

Тема 3 Европейская часть России 

22 

13 



11 Восточно-Европейская равнина. Практ. раб. № 

9. Обозначение на контурной карте основных 

объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. Волга 

1 

12 Центральная Россия: состав, географическое 

положение. 

Практ. раб. №10. Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России.  

Центральный район: особенности населения. 

Практ. раб. №11 

I вариант. Описание одного из центров народных 

художественных промыслов Центральной России.  

1 

13 Хозяйство Центрального района. Москва-столица 

России. 

1 

14 Центрально-Чернозёмный район. Волго-Вятский 1 

15 Северо-Западный район. Географическое 

положение и природа. Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» России. Практ. раб. № 

12.  Составление географического описания 

путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем 

1 

16 Санкт-Петербург –«вторая столица» России. 

Калининградская область 

1 

17 Европейский Север. Географическое положение и 

природа Этапы развития хозяйства 

Практ. раб № 13. I вариант. Сравнение двух 

районов Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского — по плану: 

особенности географического положения; 

типичные природные ландшафты; природные 

ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные 

связи.  

1 

18 Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. 

Практ. раб № 14. I вариант. Описание одного из 

природных или культурных памятников Севера на 

основе работы с разными источниками 

информации.  

 

1 



19 Поволжье. Географическое положение и природа. 

Население и хозяйство.  

Практ. раб № 15.  Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

 

1 

20 Европейский юг. Крым. Новые регионы России. 

Природные условия Северного Кавказа. 

1 

21 Хозяйство. 

Северного Кавказа. Народы Северного Кавказа. 

Южные моря России. 

Практ. раб. № 16.  Сравнение западной и 

восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства. 

1 

22 Урал. Географическое положение и природа 

Практ. раб. № 17. Составление географического 

описания Среднего Урала по картам. 

1 

23 Этапы развития и хозяйства. Население и города 

Урала. Проблемы района. 

1 
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24 Природа Сибири. Природа и ресурсы гор юга 

Сибири 

Практ. раб.№19. Обозначение на контурной карте 

и комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описание района 

Крайнего Севера Сибири с использованием 

различных источников географической 

информации.  

 

1 

25 Арктические моря 1 

26 Население Сибири. Хозяйственное освоение 

Сибири 

1 

27 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района 

1 



28 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Байкал 

1 

29 Хозяйство района.  

Практ. раб.№21.  Комплексная характеристика 

Якутии как географического района с 

использованием различных источников 

географической информации.  

 

1 

30 Дальний Восток. Формирование территории. 

Природные условия и ресурсы 

Практ. раб. №18. Описание путешествия из 

Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до 

Екатеринбурга.  

 

1 

31 Моря Тихого океана. 

Практ. раб. № 20. I  вариант. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов 

морей Дальнего Востока. II вариант. 

Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого океана.  

 

1 

32 Население района. Хозяйство района.  

Практ. раб. № 22.  Составление сравнительной 

таблицы, отражающей различие районов России 

(на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

 

1 

33 Россия в мире. Практ. раб. № 23. Работа со 

статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития 

России в сравнении с показателями других стран 

мира.  

Практ. раб. № 24. Работа с материалами средств 

массовой информации с целью характеристики 

изменений в экономической и политической 

жизни России 

 

1 

1 



34 Резерв. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы. 

Тема урока (контрольные, практические, лабораторные работы) 

По плану Фактиче

ски 

9б  

 

 

 

9б  

1     1 Введение.  Роль экономической и социальной географии в жизни 

современного общества. 

     9 

1 

Раздел 1. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

2     1 Понятие о хозяйстве. Его структура. Этапы развития хозяйства 

     8 Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

3     1 Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Прак. раб. №1 Объяснение 

зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт. 



4     1 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. 

Лесной комплекс. 

5     1 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленость. 

Электроэнергетика.Практ. раб. №2 Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

6     1 Металлургический комплекс. Практ. раб. №3 

 Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. Машиностроительный комплекс. 

Практ. Раб. №4 Изучение особенностей внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения или лесного комплекса. 

 

7     1 Химическая промышленность. Практ. раб. №5 Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 

 

8     1 Транспорт. Практ. №6 Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на основе карт). 

9     1 Информационная инфраструктура Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. 

10     1 Территориальное (географическое) разделение труда.  

Практ. раб № 7. Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их 

размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территорий. Практ. 

раб №8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных 

с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на 

состояние окружающей среды, ее качество 

     22 

13 

Раздел 2. Районы России 

Тема 3 Европейская часть России 

11     1 Восточно-Европейская равнина. Практ. раб. № 9. Обозначение на 

контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. Волга 

12     1 Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Практ. раб. №10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России.  

Центральный район: особенности населения. Практ. раб. №11 



I вариант. Описание одного из центров народных художественных 

промыслов Центральной России.  

13     1 Хозяйство Центрального района. Москва-столица России. 

14     1 Центрально-Чернозёмный район. Волго-Вятский 

15     1 Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Санкт-

Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Практ. раб. № 

12.  Составление географического описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем 

16     1 Санкт-Петербург –«вторая столица» России. Калининградская область 

17     1 Европейский Север. Географическое положение и природа Этапы 

развития хозяйства 

Практ. раб № 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского 

Севера — Кольско-Карельского и Двинско-Печорского — по плану: 

особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; 

межрайонные связи.  

 

18     1 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Практ. раб № 14. I вариант. Описание одного из природных или 

культурных памятников Севера на основе работы с разными 

источниками информации.  

 

19     1 Поволжье. Географическое положение и природа. Население и 

хозяйство.  

Практ. раб № 15.  Обозначение на контурной карте крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны.  

 

20     1 Европейский юг. Крым. Новые регионы России. Природные условия 

Северного Кавказа. 

21     1 Хозяйство. 

Северного Кавказа. Народы. Южные моря России. 

Практ. раб. № 16.  Сравнение западной и восточной частей Северного 

Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 

22     1 Урал. Географическое положение и природа 



Практ. раб. № 17. Составление географического описания Среднего 

Урала по картам. 

23     1 Этапы развития и хозяйства. Население и города Урала. Проблемы 

района. 

     9 Тема 4. Азиатская часть России 

24     1 Природа Сибири. Природа и ресурсы гор юга Сибири 

Практ. раб.№19. Обозначение на контурной карте и комплексное 

физико-географическое и экономико-географическое описание района 

Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников 

географической информации.  

 

25     1 Арктические моря 

26     1 Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири 

27     1 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Хозяйство района 

28     1 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал 

29     1 Хозяйство района.  

Практ. раб.№21.  Комплексная характеристика Якутии как 

географического района с использованием различных источников 

географической информации.  

 

30     1 Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и 

ресурсы 

Практ. раб. №18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга.  

 

31     1 Моря Тихого океана. 

Практ. раб. № 20. I  вариант. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная 

характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана.  

 

32     1 Население района. Хозяйство района.  

Практ. раб. № 22.  Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России (на основе работы с текстом, картами 

учебника и статистическими материалами). 



 

33     1 

1 

Россия в мире. Практ. раб. № 23. Работа со статистическими 

материалами с целью выявления уровня экономического и социального 

развития России в сравнении с показателями других стран мира.  

Практ. раб. № 24. Работа с материалами средств массовой информации 

с целью характеристики изменений в экономической и политической 

жизни России 

 

34     1 Резерв 
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Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) на уровне основного общего 

образования составлена с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а  

также  в соответствии с направлениями работы  по формированию ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности, указанными в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека.  Для лиц с  РАС владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате 

изучения курса иностранного языка у обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об 

особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является 

необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к 

представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена 

на формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой  

непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения 

данной учебной дисциплины у обучающихся  формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного 

учебного предметам для детей с РАС. В программе представлены  цель и 

коррекционные задачи, базовые положения  обучения английскому языку 

обучающихся   РАС. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК»  
 

Обучение детей с РАС иностранному языку осуществляется при учете 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

родной речи и уровня сформированности коммуникативного поведения.  

Обучение английскому языку детей с РАС строится на основе 

следующих  базовых положений: 

•     Организация искусственной  англоязычной речевой среды. 

•  На всех этапах обучения иностранному языку предусматривается 

возможность  восприятия материала на полисенсорной основе. Важное 



значение имеет обеспечение визуальной поддержки при изучении языкового 

материала,  в процессе обучения учитываются возможные особенности 

восприятия сенсорной информации. Целесообразно использование 

ассистивных технологий. 

•  Уроки строятся по принципу формирования потребности  в общении, однако, 

в случае необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен 

диалогом с учителем или монологом. 

•  Инструкции должны быть четко сформулированы и однозначны для 

понимания обучающимися. 

•   Учебная деятельность должна быть организована в соответствии четкими 

алгоритмами. 

•  Изучаемые образцы речи должны соответствовать языковым нормам 

современного английского языка и могут предъявляться через общение с 

учителем как в устной, так и в письменной формах, в зависимости от 

особенностей обучающегося. (вариативность форм предъявления: устно, 

письменно, на компьютере, в виде теста). 

•  Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 

учетом реалий современного мира, с опорой на  область специальных 

интересов обучающегося с расстройствами аутистического спектра. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 

частотностью.  

•  Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

•  Речевая деятельность на иностранном языке включается в разные виды 

деятельности (игровую, учебную, предметно-практическую),  при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы.  

•  Для обучающихся с РАС  допустимо приближенное произношение 

английских звуков,  английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный (английский)  язык» необходимо 

учитывать следующие специфические образовательные потребности 

обучающихся с РАС на уровне основного общего  образования: 

• индивидуальное проектирование образовательной среды, обеспечении 

возможности временного изменения организации обучения, особой 

организации классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках 

иностранного языка; 

• учет индивидуальных особенностей детей с РАС при оценивании 

образовательных результатов; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

• применение  дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации; 



• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 

деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в 

современном обществе; 

• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 

контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с РАС, создает условия для введения обучающихся в 

культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре родной 

стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является 

формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с РАС. В рамках 

предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 

языке; 

•  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

•  формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

•  формирование навыков монологической англоязычной речи; 

•  формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

• формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с РАС решаются 

следующие коррекционные задачи. 

•  расширение представлений об окружающем мире;  

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у детей с 

нарушениями аутистического спектра; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с 



дисциплиной  «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с РАС 

образовательных результатов в области обучения языку и развития речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  
 

5 класс 

Раздел  1.  Я и моя семья   

 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.   

 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m 

Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

• притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий: my mother is, her name is…; 

•  притяжательный  падеж существительного для выражения принадлежности;  

• указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my 

mother. That is her sister); 

•  have got для перечисления членов семьи; 

• формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке 

(Close your books); 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: 

• название членов семьи: mother, father, brother, sister и др. 

• have got для обозначения принадлежности; 

• личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

• притяжательные прилагательные: his, her…; 

• названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

• названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

• речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?; 

• лексико-грамматическое единство  they met in….; 

• лексико-грамматическое единство  he was born in….; 

• речевое клише для поздравления: Happy birthday!Happy New year! Merry 



Christmas! 

 

 

Раздел  2.  Мои друзья и наши увлечения.   
Тема 1.   Наши увлечения. 

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 

Тема 3.   Встреча с друзьями. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

•  речевая модель play/do/go + виды спорта; 

•  формы единственного  и множественного числа существительных  (a book - 

books); 

•     let’s + инфинитив для выражения предложения; 

•  модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

• предлоги времени  at, in в  конструкциях типа   The film begins at 7 p.m., Let’s 

go in the morning; 

• глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

• простое настоящее продолженное время  для описания действий в момент 

речи. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2. 

• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

• глагол like в значении «нравиться»; 

• виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

•  глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

• речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surf 

the net., check email, chat with friends online; 

• речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

• глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

• речевые клише What’s on at the cinema?  Let’s go to the cafe; 

• речевое клише (вопрос)   What are you doing?; 

• речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film. 

 

 

Раздел 3.  Моя школа.  
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель . 

Тема 3.  Мой день в школе. 

 



Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• глагол like в настоящем простом времени  в 1,2 лице в утвердительном и 

отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 

плане школьных предметов (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

• формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных, обозначающих личные 

предметы (a book - books); 

• have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

•  there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 3. 

• названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

• названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной 

жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 

• речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have 

lunch at school,  Go to school,  I’m a fifth year student; 

•  повторение порядковых и количественных числительных, в том числе 

составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2.  Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

•  there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

• предлоги места: on, in, near, under; 

• настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в 

момент речи: I’m laying the table. 

  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4 

• названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

• название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture,  TV set, chest of 

drawers…; 



• речевые клише для описания домашнего досуга:  watch TV, relax in my 

bedroom, help my mother in the kitchen, listen to music…; 

• речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the  floor, to welcome the 

guests, to decorate the flat, to clean up after party… . 

 

6 класс 

Раздел  1.  Мой день   

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности.    

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий  ( I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?)  в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

• наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

• предлоги времени  at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

• конструкция there is/there are. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: 

•  глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

• лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий, always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

• речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

• речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, 

go to school, come home, have lessons, do homework…; 

• речевое клише: What time do you…?; 

• названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

• глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, water 

plants, sweep the floor… . 

 

Раздел  2.  Мои город.    
Тема 1.   В городе. 

Тема 2.   Посещение магазинов. 

Тема 3.   Посещение кафе. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

•  указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

•  предлоги места: next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  

•      повелительное наклонение для указания направления движения:  go right, 

turn, left. 

•      модальный глагол can для выражения просьб: Can I have …. ?; 

•  конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 

•  Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

•  названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и 

др.; 

• предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  

• речевые клише:  cross the street,  go to the zoo, visit a  museum; 

• названия  видов транспорта: bus, train, taxi…; 

•  речевые клише: go by bus, go by train…; 

•  названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, 

supermarket...; 

• названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza… 

 

Раздел 3  Моя любимая еда. 
Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. 

Тема 3.  Приготовление  еды. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

•  Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie); 

•  речевые модели How about…?/What about…?; 

•  have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

•  конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, lets’ 

take some lemonade; 

• Конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на 

пикнике; 



•  повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take 

some bread, add sugar… . 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

•  названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

• названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; 

• лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, 

fruit, vegetables…; 

• речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less 

sugar, eat more vegetables… . 

 

Раздел 4. Моя любимая одежда.   

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2.  Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

●  настоящее продолженное время для описания картинок; 

● have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t 

got); 

● сравнительная степень имен прилагательных: warmer, longer, cheaper; 

● конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего 

вида и одежды (it looks nice); 

● конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего 

простого времени и настоящего продолженного времени. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

•  названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

• названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

• обувь: shoes, boots; 

•  глаголы put on, take off; 

• прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… . 

 

7 класс 

Раздел  1.  Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. 



 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

 • конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of  в 

утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды  

(There is a lot of snow in winter); 

 • конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями 

some/any; 

•  сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the 

coldest). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

•  прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, 

cloudy, windy…; 

• названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, 

tree, oak, rose…; 

•  прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, 

stripy…; 

•  лексико-грамматические единства для описания действий по охране 

окружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 

carefully, protect nature…. 

 

Раздел 2. Путешествия  

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. Развлечения на отдыхе. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

• речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнения 

стоимости; 

• прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных формах. 

 



Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• виды городского транспорта: bus,  tram, Metro, tube, taxi; 

•  речевые клише для описания ситуаций в аэропорту: check in, go through 

passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay; 

• названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, suitcase, towel, 

sunscreen, sunglasses, swimsuit…; 

•  речевые клише для описания  занятий во время отдыха : go to water park, go 

to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park. 

 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

• оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

• оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

• простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

• названия профессий: doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, 

singer…; 

•  лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, 

treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; 

• клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy  

playing computer games; take care of pets, play the piano…; 

• лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 

оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board, X-ray machine…. 

 

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3.  Фестивали. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• сравнительная  и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и 

нерегулярных формах (happy, the happiest); 

• речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 

•    речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 

• предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат:  .. on the 25th of December, on the 8th of March… . 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

• названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

•  лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: 

decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate 

eggs, colour eggs, bake a cake…; 

• речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, 

I wish you happiness, best wishes, with love… . 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Интернет и гаджеты.   

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

 

 Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take 

photos, I can listen to music ...); 

• прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last 

month…);  

• исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с 

неопределенным  артиклем  a и местоимением  some (повторение); 

•   речевые модели с other  типа  …other apps, other gadgets… . 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

•   названия гаджетов, технических устройств:    smartphone, smartwatch, tablet, 

iPhone,  iPad…; 

• названия приложений для планшетов и смартфонов:   apps, weather, iMovie, 

Google Maps, Pages, Shortcuts…; 



• глаголы для описания действий в информационном пространстве:  to 

download, to upload, to like, to post, to comment; 

•  конструкции:  I like,   I’m keen on, I’m interested in….для описания своих 

интересов (повторение). 

 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

 

Лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

•  модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

•  модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

• неисчисляемые существительные в сочетаниях с  a packet of, a spoon of, a 

piece of…; 

• конструкции с  модальным глаголом   could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

• повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  

take one tablet three times a day. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• речевые клише описания здорового образа жизни:  do sports,, go to the gym,  

eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

• глаголы для составления рецептов блюд:  cut,   peel, cook, bake, add, pour …; 

• названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily 

fish…; 

•  лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, 

headache, earache, stomachache…;  

•  речевые клише для описания симптомов болезни  и инструкций для их 

лечения: high temperature ,it hurts,  take  temperature, drink more water, stay in 

bed… . 

 

Раздел 3. Наука и технологии.  

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Знаменитые изобретатели. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося 

действия или состояния в прошлом; 

• сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по 

аналитической модели (more exciting); 

• повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации 

каких-либо приборов (повторение); 

• модальный глагол can для  описания функций домашних приборов  (it can 

clean the carpet, it can wash...). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

•  лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, 

microscope… 

• название современных бытовых  приборов:  microwave oven, vacuum cleaner, 

washing machine, dishwasher, iron; 

• глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the 

drink, take the change…; 

• прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, 

modern, famous, world-wide. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

 

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 4  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается 

введение в речь следующих конструкций: 

• притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours, his, hers; 

• речевая модель one of the most…  для рассказа о деятельности выдающихся 

людей: one of the  most important,  one of the most famous…: 

• простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей 

(повторение); 

• настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей 

(повторение). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

• названия видов искусства: art, literature, music…; 

• названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 



• речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose 

music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break 

the record… 

 

9 класс 
 

Раздел 1. Культура и искусство. 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 

 

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• настоящее продолженное время для  описания действий, происходящих на 

картинке; 

•  названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, 

artist, writer, poet…; 

• наречия образа действия: quietly, loudly, carefully, beautifully; 

• личные местоимения в объектном падеже (with him); 

• конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт,  в 

музей/театр…; 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

• названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

•  названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer,  

composer, opera singer, sculptor…; 

•    лексика, связанная с посещением культурных мероприятий:   art gallery, 

museum, exhibition, theatre,  stage, opera, ballet…; 

•  речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,  buy 

a theatre program, watch a play, visit an exhibition… 

 

Раздел 2. Кино. 
1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

 

Лексико-грамматический материал.  

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

• придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, 

where; 

• союзы and, but, so. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

• названия профессий, связанных  миром киноиндустрии: film director, 

producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   

• речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a 

film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

• речевые клише для описания ситуации общения  в кино:   What’s on …?,  Do 

you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three 

o’clock?... . 

 

Раздел 3. Книги 
1.  Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 

3. Книги и фильмы. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); 

• простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для 

передачи автобиографических сведений; 

• модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 

•   страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was filmed…  

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

• названия жанров литературных произведений:  drama, science fiction, poem, 

comedy..; 

• речевые клише  для рассказа о книгах:  the book is about…, to find a plot 

interesting/boring, the main character is…; 

• прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, 

moving…; 

• прилагательные для описания персонажа: thin, tall,  young, old, middle-aged, 

strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 



• речевые клише для описания персонажа:   I think, the main character is…,  He 

looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… . 

 

Раздел 4. Иностранные языки 
1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

 

Лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

•   речевая модель с придаточным предложением  условия I типа:  If I learn 

English, I will  travel to England; 

• настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch  cartoons in 

English, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…; 

• модальный глагол  should  для выражения совета:    You should watch cartoons 

in English., You should read more… (повторение); 

• модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in 

English., I can learn poems in English… (повторение); 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

• речевые клише для описания  роли иностранного языка в жизни 

современного человека: English is an international language., English can help 

you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

• названия разных стран:  England, Scotland, the USA, Germany,  Spain, France, 

Italy, China, Japan..; 

•  названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian 

,Chinese, Japanese…; 

• речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new 

words, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube…  

 

10 класс 

 

Для детей с РАС предусмотрено пролонгированное обучение 

иностранному языку.  В первом полугодии 10-го класса предполагается 

повторение и закрепление изученных  в 9 классе разделов. Во втором 

полугодии проводится повторение разделов, изученных за период обучения в 

основной школе. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

•  толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

•  мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

•   способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, 

умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

•  сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

•   отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной  возможности к самореализации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной  учебной задачей и условиями ее реализации,  способность 

оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и 

корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

•  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 

осуществлять сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для  обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные 

логические рассуждения; 

•  умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

•  умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе  для получения  и обработки информации, 

продуктивного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками   в соответствии с 

допороговым уровнем  А1 согласно системе  CEFR (Общеевропейские 



компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка).  

 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык»  на 

уровне основного общего образования обучающиеся овладеют 

следующими навыками: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с 

опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 

слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 



1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и  Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

 

5 класс 

1. Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, День рождения, Новый год.  

2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой 

день. 

4. Моя квартира. Моя комната,  названия предметов мебели,  с кем я живу, мои 

питомцы. 

 

6 класс 

1. Мой день. Распорядок дня,  что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 

питомцами,  как я помогаю по дому. 

2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда., Что  взять на пикник, покупка продуктов, правильное 

питание, приготовление еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я 

выбираю одежду, внешний вид.  

 

7 класс 

 

1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана 

окружающей среды. 



2. Путешествия. разные виды транспорта, мои  каникулы, аэропорт, 

гостиницы, куда поехать летом и зимой,  развлечения. 

3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. 

Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных 

обязанностей взрослых. 

4. Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России и  

Великобритании, посещение фестиваля. 

 

8 класс 

 

1.     Интернет и гаджеты.  Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, 

режим дня, меры профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние 

современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

 

9 класс 

 

1) Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, 

описание картины, сюжета фильма.  

2) Кино.   Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, 

описание сюжета. 

3) Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, 

мой любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, 

экранизации литературных произведений. 

4) Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 

англоязычными друзьями. 

10 класс 

У школьников с РАС, обучающихся по варианту 2 адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с РАС, на уровне основного общего 

образования сохраняется дефицитарность отдельных когнитивных и/или 

коммуникативных и/или поведенческих функций. Указанные особенности 

обучающихся приводят к трудностям обобщения и систематизации усвоенного 

предметного содержания обучения. С целью обеспечения систематизации 

усвоенного предметного содержания, для достижения уровня 

сформированности предметных, метапредметных результатов, жизненных 

компетенций, необходимых для продолжения обучения, как на уровне 

среднего общего, так и среднего профессионального образования, вводится 

дополнительный год обучения (10-ый класс).  

Тематическое планирование в 10-ом классе разрабатывается на основе 

программы 9-го класса с выделением и систематизацией сложных и особо 



значимых для дальнейшего обучения тем за весь период обучения на уровне 

основного общего образования. 

Также, необходимо уделить особое внимание повторению, индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся, развитию коммуникативных 

навыков, практикам работы с текстом на иностранном (английском) языке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

 1.  Я и моя семья   

(17 ч.) 

 1. Знакомство, 

страны и 

национальности.  

 2. Семейные 

фотографии. 

3. Традиции и 

праздники в моей 

семье.   

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткий рассказ о 

себе; 

• составлять краткое описание 

внешности и характера членов 

семьи; 

• составлять краткий рассказ о 

своей семье; 

в области письма: 

• заполнять свои личные данные 

в анкету; 

• писать поздравительные 

открытки с Днем рождения, 

Новым годом, 8 марта; 

• составлять пост для 

социальных сетей с семейными 

фотографиями и 

комментариями. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 



  2.  Мои друзья и 

наши увлечения.   

(17 ч.) 

1.   Наши 

увлечения. 

2.   Спорт и 

спортивные игры. 

3.   Встреча с 

друзьями. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткое описание 

своего хобби; 

•  составлять  краткий рассказ о 

своих спортивных увлечениях; 

• составлять голосовое 

сообщение с предложением 

пойти в кино; 

в области письма: 

• составлять презентацию о 

своем хобби; 

• заполнить информацию о 

своих спортивных увлечениях 

на своей страничке в 

социальных сетях; 

• писать записку с 

приглашением пойти в кино. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

3.  Моя школа.  

(17 ч.) 

1. Школьные 

предметы.  

2. Мой портфель . 

3.  Мой день в 

школе 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткий рассказ  о 

любимом  школьном предмете; 

• составлять  краткий рассказ о 

своем школьном дне; 

• составлять голосовое 

сообщение с информацией о 

расписании занятий или 

домашнем задании на 

следующий день; 

в области письма: 



•   составлять плакат с идеями 

по усовершенствованию 

школьного портфеля; 

•    составлять записку с 

информацией о домашнем 

задании; 

• составлять краткое 

электронное письмо о своей 

школьной жизни. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

4. Моя квартира 

(17 ч.) 

1.    Моя комната. 

2.  Как я провожу 

время дома. 

3. Как я принимаю 

гостей. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять  краткое описание 

своей комнаты или квартиры;  

• составлять краткий рассказ  

по теме: «Как я провожу время 

дома»; 

• составлять голосовое 

сообщение с приглашением 

прийти в гости; 

в области письма: 

Формирование элементарных 

навыков письма и организация 

письменного текста на 

английском языке: 

•     составлять презентацию о 

своем домашнем досуге; 

• составлять описание своей 

комнаты; 

• составлять  пост для блога  о 

приеме гостей. 

Предусматривается 

организация предметно-



практической деятельности 

6 КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

  1.  Мой день   

(17 ч.) 

1. Распорядок дня. 

2. Мое свободное 

время. 

3. Мои домашние 

обязанности.    

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять  краткий рассказ о 

своем распорядке дня; 

• составлять краткий рассказ о   

проведении свободного 

времени с друзьями; 

• составлять сообщение с 

информацией о том, что нужно 

сделать по дому; 

в области письма: 

•   составлять презентацию со 

своим распорядком дня; 

•    составлять электронное 

письмо о проведении досуга с 

друзьями; 

• составлять текст SMS-

сообщения с указанием, что 

нужно сделать по дому.  

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

2.  Мои город.    

(17 ч.) 

1.   В городе. 

2.   Посещение 

магазинов. 

3.   Посещение 

кафе. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткий  рассказ о 

своем городе, его 

достопримечательностях; 

•описывать  маршрут по карте 

от школы до дома; 



•составлять голосовое 

сообщение с просьбой пойти в 

магазин и сделать 

определенные покупки; 

в области письма: 

•   составлять карту с указанием 

маршрута, например, от школы 

до дома; 

•    составлять плакат о своем 

городе; 

•  составлять меню в кафе. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

3  Моя любимая еда. 

(17 ч.) 

1. Пикник. 

 2. Правильное 

питание. 

3.  Приготовление  

еды. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять голосовое 

сообщение с предложениями, 

что взять с собой на пикник; 

• записывать коллективный 

видео блог с рецептами 

любимых блюд; 

• составлять презентацию о 

правильном питании; 

в области письма: 

•   составлять рецепт любимого 

блюда; 

•    составлять список продуктов 

для пикника; 

•составлять электронное 

письмо с приглашением на 

пикник. 



Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

4. Моя любимая 

одежда.   

(17 ч.) 

1. Летняя и зимняя 

одежда. 

2.  Школьная 

форма. 

3. Внешний вид. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•рассказывать о своих 

предпочтениях в одежде; 

• рассказывать о школьной 

форме своей мечты; 

• записывать материал для 

видео блога с представлением 

любимой одежды; 

в области письма: 

•    написать электронное 

письмо другу с советом, какую 

одежду взять с собой на 

каникулы; 

•    представить в виде 

презентации или плаката  

новый дизайн школьной 

формы; 

•составлять плакат со 

представлением своего костюма 

для участия в модном шоу. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

7 КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

  1.  Природа. 

(17 ч.) 

1. Погода. 

2. Мир животных и 

растений. 

В области монологической 

формы речи: 

•  рассказывать о погоде; 



3. Охрана 

окружающей 

среды. 

 

•  уметь описывать явления 

природы; 

• рассказывать о растениях и 

животных родного края; 

•  рассказывать о том, как можно 

охранять природу; 

в области письма: 

• составлять прогноз погоды; 

•  составлять записку с 

рекомендациями, что надеть в 

соответствии с прогнозом 

погоды; 

• составлять постер и текст 

презентации о животном или 

растении; 

•  составлять рекомендации по 

охране окружающей среды. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

2. Путешествия  

(17 ч.) 

1 Транспорт. 

2. Поездки на 

отдых. 

3. Развлечения на 

отдыхе. 

 

В области монологической 

формы речи: 

 • рассказывать о городском 

транспорте; 

•  объяснять маршрут от дома до 

школы; 

•  рассказывать о поездках на 

каникулы с семьей; 

• рассказывать  о занятиях на 

отдыхе; 

в области письма: 



•  составлять маршрут, как 

доехать на городском 

транспорте до места встречи; 

•  составлять короткое 

электронное письмо или 

открытку о событиях на отдыхе; 

• составлять алгоритм действий 

в аэропорту; 

•  делать пост в  социальных 

сетях или запись в блоге о своем 

отдыхе. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

3. Профессии и 

работа. 

(17 ч.) 

1. Мир профессий. 

2. Профессии в 

семье. 

3. Выбор 

профессии. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• рассказывать о любимой 

профессии; 

• описывать профессиональные 

обязанности членов семьи; 

• описывать рабочее место для 

представителей разных 

профессий; 

в области письма: 

• составить презентацию о 

профессии; 

• составлять плакат о 

профессиях будущего; 

• заполнять анкету о своих 

интересах для определения 

подходящей профессии. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 



4.  Праздники и 

знаменательные 

даты. 

(17 ч.) 

1. Праздники в 

России. 

2. Праздники в 

Великобритании, 

3.  Фестивали. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• рассказывать о любимом 

празднике; 

•  составлять рассказ про 

Рождество; 

• составлять рассказ об 

известном фестивале. 

в области письма: 

• составлять поздравительную 

открытку с Новым годом и 

Рождеством;  

• писать открытку с фестиваля; 

• составлять презентацию или 

плакат о любимом празднике. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

8 КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1. Интернет и 

гаджеты.   

(17 ч.) 

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные 

сети. 

3. Блоги. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткое описание 

технического устройства 

(гаджета); 

• составлять голосовые и видео  

сообщения о себе для 

странички в социальных сетях; 

• составлять рассказ по образцу 

о своих гаджетах, технических 

устройствах и их применении; 

в области письма: 

• составлять  презентацию об 



используемых технических 

устройствах  (гаджетах); 

• составлять  по образцу 

страничку или отдельную 

рубрику с информацией о себе  

для социальных сетей; 

• составлять пост для блога по 

изученному образцу; 

•   составлять краткое 

электронное письмо по образцу. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

2. Здоровье. 

(17 ч.) 

1. Здоровый образ 

жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

 

 

В области монологической 

формы речи: 

•  составлять правила о 

здоровом образе жизни 

• составлять голосовое 

сообщение о времени приема 

лекарства; 

• составлять голосовое 

сообщение заболевшему 

однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

 • рассказывать о своем 

самочувствии и симптомах; 

• рассказывать о своем режиме 

дня; 

в области письма: 

• составлять текст для блога на 

тему «Здоровый образ жизни»; 



• составлять плакат с 

инструкцией по правильному 

режиму дня; 

• составлять текст рецепта  для 

приготовления полезного 

блюда; 

• составлять электронное 

письмо о заболевшему 

однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

3. Наука и 

технологии.  

(17 ч.) 

1. Наука в 

современном мире. 

2. Технологии и 

мы. 

3. Знаменитые 

изобретатели. 

 

В области монологической 

формы речи: 

  

• кратко рассказывать о 

значимости научных 

достижений в современной 

жизни; 

• уметь рассказывать о важном 

достижении в одной из научных 

областей; 

• кратко рассказывать о том, как 

современные  технологии 

помогают в учебе; 

• кратко рассказывать о том, 

какие современные  технологии 

используются  дома; 

• кратко рассказывать об 

известном ученом или 

изобретателе; 

в области письма: 

• составлять плакат об 

используемых в быту 



современных технологиях 

(например, робот-пылесос); 

• составлять презентацию о 

важном научном достижении 

(например, о разработке нового 

лекарства); 

• составлять краткую 

инструкцию, как пользоваться 

торговым автоматом для 

покупки шоколада или напитка. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

Раздел 4. 

Выдающиеся люди. 

(17 ч.) 

1. 1. Выдающиеся 

поэты и писатели. 

2 2. Выдающиеся 

люди в искусстве. 

2. 3. Выдающиеся 

люди в спорте. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• кратко рассказывать о 

любимом произведении и его 

авторе; 

• кратко рассказывать о 

художнике и его картинах; 

•    кратко рассказывать о 

любимом спортсмене; 

в области письма: 

•  составлять презентацию о  

любимом писателе/поэте; 

•   составлять плакат о любимом 

актере/певце; 

• составлять записку с 

напоминанием о месте и 

времени встречи в связи с 

походом на выставку или 

спортивное мероприятие; 

•  составлять пост для блога о 

спортивном событии. 

Предусматривается 



организация предметно-

практической деятельности 

9 КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1. Культура и 

искусство. 

(17 ч.) 

1. 1. Мир музыки. 

2. 2..Музеи и 

выставки. 

3. Театр. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•  кратко рассказывать о своих 

предпочтениях в музыке; 

• составлять голосовое 

сообщение с приглашением 

пойти на концерт или выставку; 

• кратко рассказывать о 

посещении выставки, музея  

или театра; 

• кратко рассказывать о 

любимом спектакле; 

в области письма: 

• составлять презентацию о 

любимой музыкальной группе; 

• составлять афишу для 

спектакля; 

• составлять пост для 

социальных сетей о посещении 

выставки/музея/театра; 

• составлять электронное 

письмо другу с советом, куда 

можно пойти в выходные 

(концерты, театр, кино, 

выставки). 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 



Раздел 2. Кино. 

(17 ч.) 

1. 1.Мир кино. 

2. 2.Любимые 

фильмы. 

3. Поход в 

кино. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• рассказывать о любимом 

фильме; 

• рассказывать о персонаже 

фильма; 

• составлять голосовое 

сообщение о походе в кино; 

в области письма: 

• составлять отзыв о фильме по 

образцу; 

• составлять афишу для фильма; 

• составлять презентацию о 

профессиях в киноиндустрии; 

• составлять записку с 

предложением пойти в кино. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

Раздел 3. Книги 

(17 ч.) 

1. 1. Книги в моей 

жизни. 

2. 2. Известные 

писатели России и 

Великобритании. 

3. Книги и 

фильмы. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• рассказывать о любимой 

книге; 

• рассказывать  о писателе 

страны изучаемого языка; 

• кратко рассказывать об 

экранизациях известных 

литературных произведений; 

в области письма: 

• составлять отзыв о книге по 

образцу;  

• составлять презентации о 

любимом писателе; 



• составлять описание 

персонажа; 

• делать пост в социальных 

сетях с рекомендацией 

прочитать литературное 

произведение. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности 

 4. Иностранные 

языки. 

(17 ч.) 

1. Английский 

язык в 

современном мире. 

2. Языки 

разных стран. 

3. Изучение 

иностранных 

языков. 

 

 

В области монологической 

формы речи: 

• кратко рассказывать о роли 

английского языка в 

современной жизни; 

• кратко рассказывать, на каких 

языках говорят в разных 

странах мира; 

• составлять и записывать  

фрагменты для коллективного 

видео блога с советами,  как 

лучше учить иностранный язык 

(например, как лучше 

запоминать слова, готовиться к 

пересказу  и т.д.); 

в области письма: 

• оформлять карту с 

информацией о том, на каких 

языках говорят в разных 

странах мира; 

•  составлять пост для 

социальных сетей с советами, 

как  лучше учить иностранный 

язык;  

• составлять презентацию 

«Почему я хочу говорить на 

английском языке». 



Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

10 КЛАСС 
 

В первом полугодии 10-го класса предполагается повторение и 

закрепление изученных  в 9 классе разделов. Во втором полугодии проводится 

повторение разделов, изученных за период обучения в основной школе. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

 

 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

предполагается осуществление трех видов   контроля: текущий, 

промежуточный,  итоговый.  Текущий контроль предусматривает проведение 

проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения 

изучения предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 

навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. 

Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

• подготовка к диагностической работе; 

• проведение диагностической работы;  

• анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

 

Формы контроля: 

• проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

• контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных 

разделов; 

• контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

• контроль навыков письма. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической 

форм устной речи не является обязательной в случае, если обучающийся 

испытывает  существенные трудности в устной коммуникации на родном 

языке.    При указанных обстоятельствах иноязычная речь оценивается только 

в письменной форме. 



 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие 

лексико-грамматические единства.  Присутствуют отдельные лексико-

грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается 

корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается 

согласно году обучения: 

 5,6 классы- не менее 3 фраз.  

7, 8 классы -  4-5 фраз; 

9,10 классы - не менее 5 фраз. 

 

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих 

лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 5,6 классы- не менее 3 фраз;  

7, 8 классы -  4-5 фраз; 

9,10 классы - не менее 5 фраз. 

 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также 

многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического 

оформления высказывания, которые существенно затрудняют понимание речи. 

Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

 5,6 классы- не менее 1 фраз.  

7, 8 классы – 2-3 фразы; 

9,10 классы -не менее 3-х фраз. 

 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. 

 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 



начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается  согласно году обучения: 

5,6 классы: – 1-2  реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия 

и прощания; 

7,8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы: – 1-2  реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия 

и прощания; 

7,8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 

Оценка «3» 

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в 

соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. 

Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического 

оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы: – по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания; 

7,8,9,10 классы: –не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

   

Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена.  

 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

Письменные работы включают:  

• самостоятельные работы  для проведения текущего  контроля; 

• промежуточные и  итоговые контрольные работы. 



 Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5»  90-100% 

«4» 75-89% 

«3»  60-74% 

«2»  0-59% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей 

шкале. 

 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»   70-84% 

«3»   50-69% 

«2»   0-49% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренные  разделами программы) оцениваются по следующим 

критериям: 

• содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

• организация и оформление работы; 

• лексико-грамматическое оформление работы; 

• пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 

вопросительный знак в конце предложения). 

 

Оценка «5»    

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена с  учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст корректно 

разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного 

предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы  -  не  менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30  слов; 

9,10 классы  - не менее 40 слов. 

 

Оценка «4»    



Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. 

Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении 

речи. Допущено  не более 4-х  ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы  -  не  менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30  слов; 

9,10 классы  - не менее 40 слов. 

 

Оценка «3» 

 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст 

частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5  и более). 

Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления 

текста. 

Объем высказывания ограничен: 

5,6 классы  -   менее 20 слов; 

7,8 классы-  менее 30  слов; 

9,10 классы - менее 40 слов. 

 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК )» 
 

 Организация специальных условий предполагает создание комфортной 

образовательной среды с учетом потребностей  и индивидуальных 

особенностей детей с РАС, обеспечивающей  усвоение  программы 

дисциплины «Иностранный (английский) язык». 

• Учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС, состояния их 

психических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп 

усвоения учебного материала. 

• Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения 

детей с РАС при преподавании иностранного языка. 

• В целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к 

обучающимся  необходима четкая организация этапов урока и 

форм   взаимодействия обучающихся (индивидуальной, групповой, в парах). 

При необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен  на диалог 

с учителем или монолог.  Использование указанных форм работы на каждом 

уроке обеспечивает большую эффективность усвоения материла. 

• Организация и учет учебного времени для эффективного 

усвоения  материала по данной учебной дисциплине. 



• Использование в процессе обучения современных образовательных 

технологий и технических средств, в том числе средств ИКТ, смартфонов,  

ассистивных технологий. 

 •Необходимо использование интерактивной 

доски SmartBoard, MimioBoard в целях обеспечения возможности разработки 

дидактических материалов, применения инструментов соответствующего 

программного обеспечения для многократного предъявления языковых 

средств в наглядной форме, их последующей более эффективной отработки  и 

автоматизации. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание  Количество часов 

Модуль 1.  

Celebrations. 

Праздники и  традиции. 

5 

Модуль 2.  

Life and Living.  

Образ жизни и среда обитания. 

4 

Модуль  3.  

See it to believe it.   

Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности. 

5 

Модуль  4.   

Technology.    

Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

4 

Модуль 5. 

 Art & Literature.  

Досуг и увлечения (музыка, живопись). 

4 

Модуль 6. 

Town and community.  

Жизнь в городе и селе. 

4 

Модуль 7.  

     Staying safe.   

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

4 

Модуль 8.  

     Challenge.   

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и влечения (спорт). 

4 

Итого: 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема  



193 

 

По плану По факту Кол-во часов, отведенных на 

изучение темы 

Модуль 1.  

Celebrations. 
Праздники и  традиции (5 часов) 

1   1 Введение темы  «Праздники». Отработка новой лексики. 

2   1 Отработка грамматических времён. Составление предложений. 

3   1 Словообразование: прилагательные и причастия. 

4   1 Отработка грамматических времён. Составление вопросительных 

и отрицательных предложений. 

5   1 Распознавание лексических значений слов. Ознакомительное 

чтение стихотворения. 

Модуль 2.  

Life and Living.  

Образ жизни и среда обитания. (4 часа) 

6   1 Введение темы  «Образ жизни и среда обитания» 

7   1 Отработка грамматического материала: предлоги места. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

8   1 Словообразование: имя существительное от имени  

прилагательного. Контроль письма. 

9   1 Обобщение «Образ жизни и среда обитания». Контроль чтения. 

Модуль  3.  

See it to believe it.   
Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности  (5 часов) 

10   1 Введение темы «Очевидное-невероятное». Отработка лексики. 

Контроль говорения. 

11   1 Прошедшие времена (практика использования). Составление 

предложений. Контроль аудирования. 

12   1 Употребление must/can`t/may при выражении предположений. 

13   1 Временные формы глаголов (практика использования). Предлоги. 

14   1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Модуль  4.   
Technology.    

Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (4 часа). 

15   1 Введение темы «Современные технологии». Отработка лексики. 

16   1 Способы выражения будущего. Отработка грамматического 

материала. 

17   1 Придаточные времени и придаточные цели. 

18   1 Предлоги. Тренировочные упражнения с употреблением 

предлогов. 

Модуль 5. 

 Art & Literature.  
Досуг и увлечения (музыка, живопись) (4 часа). 

19   1 Введение темы «Литература и искусство». Отработка новой 

лексики. Контроль аудирования. 

20   1 Временные формы глаголов. Контроль чтения. 

21   1 Отработка ритмико-интонационных навыков. Логическое 

ударение. Контроль письма. 
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22   1 Случаи употребления: (Would) prefer/Would rather/sooner. 

Контроль говорения. 

Модуль 6. 

Town and community.  

Жизнь в городе и селе (4 часа). 

23   1 Введение темы  «Город и горожане», отработка лексики. 

24   1 Временные формы глаголов. 

25   1 Страдательный залог. Отработка грамматического материала. 

26   1 Возвратные местоимения. Упражнения на закрепление. 

Модуль 7.  

     Staying safe.   
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (4 часа). 

27  

 
  1 Введение темы «Вопросы личной безопасности». Отработка 

лексики. 

28   1 Ознакомление с английскими идиомами. 

29   1 Придаточные предложения условия. Отработка грамматического 

материала. 

30   1 Словообразование: глаголы от 

существительных/прилагательных.  

Модуль 8.  

     Challenge.   

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и влечения (спорт) (4 часа). 

31   1 Введение темы «Трудности».  Отработка лексики. Контроль 

письма.  

32   1 Местоимения. Отработка грамматического материала. Контроль 

чтения. 

33   1 Разделительные вопросы (окончание).  Контроль говорения. 

34   1 Речевое взаимодействие (одобрение/неодобрение). Контроль 

аудирования. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Контроль чтения 

№ 4 стр.26 

Контроль чтения 

№ 2 стр.42 

Контроль чтения 

№ 4 стр.58 

Контроль аудирования 

№ 4 стр.28 

Контроль аудирования 

№ 9 стр.45 

Контроль аудирования 

№ 9 стр.61 

Контроль письма 

№ 1,2 стр.24 

Контроль письма 

№ 1,2 стр.40 

Контроль письма 

№1,2 стр.72 

Контроль говорения 

№ 8 стр.27 

Контроль говорения 

№ 7 стр. 43 

Контроль говорения 

№ 9 стр. 65 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

     рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

математики в создании адаптированной рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения, а также с учетом коррекционно-развивающего подхода в обучении 

школьников с расстройствами аутистического спектра (далее -  РАС). 

     рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания математики 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения школьников с РАС, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; определить 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по математике; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Математика» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22); Примерной адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

      адаптированная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в соответствии с 

ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, 

последовательностью их изучения (в пределах одного класса), особенностей предмета 

«Математика» и возрастных особенностей обучающихся с РАС; разработать основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. Личностные и 

метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания математики в основной общеобразовательной школе, особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения   школьного 

курса математики и особенностями организации учебного процесса по варианту 2 

примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

     рабочая адаптированная программа по математике для обучающихся с РАС 5–10 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
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непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

   В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже 

в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, 

и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

   Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

   Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

   Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

   Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 
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образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Для обучающихся с РАС математическое образование имеет выраженную коррекционно-

развивающую направленность, влияет на развитие абстрактного мышления, логического и 

критического мышления. Также математическое образование направлено на развитие их 

жизненных компетенций, так как знания и умения, получаемые при изучении предмета 

«Математика», позволяют использовать их в повседневной жизни и таким образом 

расширять индивидуальный опыт обучающегося. На развитие жизненной компетенции у 

обучающихся с РАС также направлено использование в ходе изучения предмета 

«Математика» практических методов и расчетов. Решение задач из раздела «Реальная 

математика» является важным элементом формирования жизненных компетенций и 

способствует формированию у обучающихся с РАС необходимого социального опыта. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  5–10 

КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5–10 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся с РАС  на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с РАС, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности обучающихся с РАС: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

   Основные линии содержания курса математики в 5–10 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 

«Вероятность и статистика», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»). Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные 
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и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование    логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

  Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся с РАС 

обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками 

осуществлялось последовательно и поступательно,  с  соблюдением  принципа  

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные  множественные 

связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с РАС,  математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. В 5–10 классах учебный предмет «Математика» 

изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–10 

классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». 

  Настоящей программой, в соответствие с учебным планом варианта 2 Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС,  предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5–10 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 

1015 учебных часов. 

  Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 

рассматривать как   ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и 

прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить 

предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль 

качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить 

число учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально 

важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС 

Многие обучающиеся с РАС обладают хорошими вычислительными навыками. Они могут 

считать верно, в быстром темпе, в том числе, устно, успешны в выполнении заданий, 

требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул, однако могут испытывать 

затруднения на этапе выбора нужного алгоритма или формулы.  
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   У обучающихся с РАС наибольшие затруднения возникают при решении текстовых задач 

из-за недостатков лексико-грамматического строя речи, нарушения понимания причинно-

следственных связей и дефицитарности воображения. Они затрудняются выделить 

значимую для решения задачи информацию. С трудом осуществляют перенос при решении 

однотипных задач в случае незначительного изменения формулировки, еще труднее им 

дается применение полученных академических навыков в реальной жизни. Из-за 

«буквального» понимания прочитанного они могут не замечать косвенных формулировок. 

Часто решают задачи, просто манипулируя числами без понимания логики решения.  

   Даже те из обучающихся, которые в состоянии правильно решать задачи, существенно 

затрудняются в схематизации решения, составлении верной и информативной краткой 

записи, составлении плана решения задачи и чертежа. Им трудно понять, а тем более 

объяснить, последовательность этапов решения и суть того или иного математического 

действия. Еще труднее интерпретировать результаты в задаче и исследовать полученное 

решение.  

  При выполнении заданий на распознавание логически некорректных высказываний, 

решение логических задач, требующих рассуждения и объяснения хода своего решения, 

будут возникать существенные трудности. 

   Обучающимся с РАС из-за неравномерности развития психических функций трудно 

осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую, прогнозировать 

предварительные результаты. Например, они хуже, чем их нейротипичные сверстники 

справляются с прикидкой результатов, т.к. им легче просто высчитать этот результат. 

  Обучающимся с РАС достаточно сложно дается подбор вариантов решения, выбор 

алгоритма из набора уже освоенных. 

  Некоторые обучающиеся с РАС склонны к макрографии. В таком случае им трудно 

поместить цифру в клетку, сложно соблюдать аккуратность при письменных вычислениях, 

например, в столбик, при записи дробей, степеней числа и преобразовании длинных 

выражений. И это неизбежно приводит к ошибкам в вычислениях.  

  Из-за плохо развитой моторики и недостаточной согласованности работы рук при 

пользовании линейкой или циркулем, обучающиеся испытывают затруднения при 

выполнении чертежей, изображении фигур, что существенно осложняет успешное 

прохождение курса геометрии.  

  Нарушения пространственных представлений, встречающиеся у некоторых обучающихся 

с РАС, могут негативно сказываться на решении геометрических задач и на решении задач 

из цикла теории множеств.  

  Для преодоления возникающих затруднений и достижения планируемых результатов 

необходимо: 

- разрешать обучающимся с РАС иметь в качестве справочного материала визуальные схемы 

и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые инструкции, помогающие в решении 

математических задач (в том числе, и во время проверочных работ);  

- сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности; 

- в том случае, если обучающийся с РАС испытывает стойкие трудности в том, чтобы 

схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить верную и 
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информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснить 

последовательность этапов решения и суть того или иного действия, интерпретировать 

результаты в задаче или исследовать полученное решение, рекомендуется не предъявлять 

весь объем требований на первоначальном этапе, например, ограничиться простым 

решением задачи, продолжая работу по поэтапному преодолению этих трудностей и 

выработке алгоритма решения задач этого типа;  

- при недостаточно развитой моторике или склонности к макрографии, разрешить 

обучающемуся пользоваться тетрадью в крупную клетку; 

- при необходимости использовать различные тесты, IT-технологии для выполнения 

больших по объему заданий, замену устных заданий на письменные; 

 - при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии возможно 

дополнительное использование цифровых образовательных ресурсов, визуализирующих 

геометрические представления;  

- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции. 

   Так же, как и в других предметных областях для переноса полученных знаний в реальную 

жизнь рекомендуется создавать условия для отработки полученных навыков во внеурочной 

и внешкольной деятельности и повседневной жизни с участием и помощью родителей 

обучающегося с РАС. 

   Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Математика», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету.  

В  программу 5-10 классов факультативно входит раздел, связанный с историей математики. 

Можно поручать обучающимся с РАС выполнение проектов, презентаций, докладов на темы 

из этого раздела для повышения мотивации к изучению предмета. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные   результаты 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития обучающегося с РАС. В силу особенностей личностного развития 

достижение данных результатов в полном объеме на этапе основного обучения в школе 

обучающимися с РАС не всегда возможно, поэтому рекомендуется оценивать 

индивидуальную динамику продвижения обучающегося с РАС в данной области.   
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Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки математических 
объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

–  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

–  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 
фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

–  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

–  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 
фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

–  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных   
критериев). 
 

Базовые исследовательские действия: 

–  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 
мнение; 
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–  проводить по самостоятельно составленному плану несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 
объекта, зависимостей объектов между собой; 

–  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений; 

–  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых     условиях. 
Работа с информацией: 

–  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; 

–  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления;  

–  выбирать форму представления информации и иллюстрировать   решаемые   
задачи   схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

–  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным   
учителем   или   сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического 

спектра, поэтому достижение данных результатов может быть затруднено для обучающихся 

с РАС. При оценивании овладения УУД в области «Общение» следует оценивать 

индивидуальные результаты и динамику формирования данных УУД у обучающихся. 

Общение: 

–  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 
целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 
письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 
полученный результат; 

–  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 
сопоставлять свои суждения   с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 
возражения; 

–  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

–  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении учебных математических задач; принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 
договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать  мнения  нескольких 
людей; 

–  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
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другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый 

возраст, что прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной 

деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки 

учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества. 

Самоорганизация: 

–  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтроль: 

–  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата   
решения   математической   задачи; 

–  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

–  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты 

   Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами обучения по 

годам обучения.  

Предметные результаты освоения Примерной адаптированной  рабочей программы по 

математике представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–10 классах –   курсов «Алгебра 

(с элементами теории вероятности и статистики)», «Геометрия». Развитие логических 

представлений и навыков логического мышления осуществляется на протяжении всех лет 

обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник 

основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач. 
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА».  5–6 КЛАССЫ  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

–  продолжение формирования основных математических понятий (число, 
величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 

–  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

–  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира; 

–  формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 
освоенные умения для решения практикоориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 
Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 

6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, когда происходит знакомство с основными идеями,  понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами 

выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 

расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой 

записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием    

процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 
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на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 

7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым 

разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени 

способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5–6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 

того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной адаптированной рабочей программе предусмотрено формирование   

пропедевтических   алгебраических   представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, 

в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных   часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 
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Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных    

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 

схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых   диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 
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Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными    дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.  Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами. 
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Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби   и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар    и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 
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развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами обучения по 

годам обучения.  

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

–  Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 
числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

–  Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 
случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

–  Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим   
ей   числом   и   изображать   натуральные   числа точками на координатной (числовой) 
прямой. 

–  Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 
обыкновенными дробями в простейших    случаях. 

–  Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
–  Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

–  Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

–  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

–  Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 
задач. 

–  Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 
времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

–  Извлекать, анализировать, оценивать   информацию, представленную в 
таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 
использовать данные при решении задач. 
Наглядная геометрия 

–  Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 
угол, многоугольник, окружность, круг. 

–  Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму   
изученных   геометрических фигур. 
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–  Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 
многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 
центр. 

–  Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 
клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

–  Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 
линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

–  Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 
построения, вычисления площади и периметра.  

–  Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 
составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

–  Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 
площади; выражать одни единицы величины через другие. 

–  Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, 
ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

–  Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 
пользоваться единицами измерения объёма. 

–  Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 
практических ситуациях. 
 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

–  Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 
способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к   
другой. 

–  Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

–  Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 
действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и    отрицательными числами. 

–  Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 
свойств арифметических действий. 

–  Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

–  Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами   этой 
точки. 

–  Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения   чисел. 
Числовые и буквенные выражения 

–  Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 
находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих 
степени. 

–  Пользоваться   признаками   делимости, раскладывать   натуральные числа 
на простые множители. 

–  Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
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–  Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 
выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

–  Находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач 

–  Решать   многошаговые   текстовые   задачи   арифметическим способом. 
–  Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 
–  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, 
объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 
единицами измерения соответствующих величин. 

–  Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
–  Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; 
использовать данные при решении задач. 

–  Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 
диаграмм. 
Наглядная геометрия 

–  Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 
изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 
симметричных     фигур. 

–  Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 
симметричные фигуры. 

–  Пользоваться   геометрическими   понятиями: равенство   фигур, симметрия; 
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

–  Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 
углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой     углы. 

–  Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 
единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

–  Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 
точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

–  Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 
измерения площади через другие. 

–  Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 
использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

–  Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
–  Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма 
через    другие. 

–  Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин   в   
практических   ситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс  

(не менее 170 ч) 

 

 

Название 
раздела 
(темы) 

курса (число 
часов) 

 
Основное 

содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Натуральные 

числа. 
Действия с 

натуральным
и числами 
(43 ч) 

Десятичная 

система счисления. 
Ряд натуральных 

чисел. 
Натуральный ряд. 
Число 0. 

Натуральные числа 
на координатной 
прямой. 

Сравнение, 
округление 

натуральных чисел. 

Арифметические 

действия с 
натуральными 
числами. Свойства 

нуля при сложении и 
умножении, 

свойства единицы 
при умножении. 
Переместительное и 

Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы 
упорядочивания чисел. 

Изображать координатную прямую, отмечать 
числа точками на координатной прямой, 

находить координаты точки. 
Исследовать  свойства  натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении. 
Использовать правило округления 
натуральных чисел. 

Выполнять арифметические действия с 
натуральными числами, вычислять значения 

числовых выражений со скобками и без 
скобок. 
Записывать произведение в виде степени, 

читать степени, использовать терминологию 

(основание, показатель), вычислять значения 
степеней. 
Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, предлагать и применять 
приёмы проверки вычислений. 
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сочетательное 
свойства сложения и 

умножения, 
распределительное 
свойство 

умножения. 

Делители и кратные 

числа, разложение 
числа на 

множители. Деление 
с остатком. Простые 
и составные числа. 

Признаки 
делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. 

Степень с 

натуральным 
показателем. 

Использовать при вычислениях 
переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения; формулировать и 
применять правила преобразования числовых 

выражений на основе свойств арифметических 
действий. 

 Числовые 

выражения; 
порядок действий. 

Решение текстовых 

задач на все 
арифметические 

действия, на 
движение и 
покупки. 

Исследовать числовые закономерности, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого исследования. 

Формулировать определения делителя и 
кратного, называть делители и кратные числа; 
распознавать простые и составные числа; 

формулировать и применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые множители; 
находить остатки от деления и неполное 
частное. 

Распознавать истинные и ложные 
высказывания о натуральных числах, 
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приводить примеры и контрпримеры, 
строить высказывания и отрицания 

высказываний о свойствах натуральных 
чисел. 
Конструировать математические предложения с 

помощью связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи арифметическим 
способом, использовать зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость и др.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 
логическую цепочку рассуждений. 
Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию, находить ошибки. 
Решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики. 
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Наглядная 
геометрия. 
Линии на 
плоскости 
 (12 ч) 

Точка, прямая, 
отрезок, луч. 
Ломаная. 

Измерение длины 
отрезка, 

метрические 
единицы измерения 
длины. Окружность 

и круг. 

Практическая 
работа «Построение 

узора из 
окружностей». 

Угол. Прямой, 

острый, тупой и 

развёрнутый углы. 
Измерение углов. 

Практическая 
работа «Построение 

углов». 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 
используя терминологию, и изображать с 
помощью чертёжных инструментов: точку, 
прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных 

фигур, оценивать их линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как 
инструменты для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, величину угла; строить 
отрезок заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать циркулем равные 

отрезки, строить окружность заданного 

радиуса. Изображать конфигурации 
геометрических фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на нелинованной и 

клетчатой бумаге; предлагать, описывать и 
обсуждать способы, алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на нелинованной и 
клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, 

развёрнутый углы; сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении задач 
зависимости между единицами  метрической  

системы мер; знакомиться с неметрическими 

системами мер; выражать длину в различных 

единицах измерения. Исследовать фигуры и 

конфигурации, используя цифровые ресурсы. 
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Обыкновенные 
дроби 
(48 ч) 

Дробь. Правильные 

и неправильные 
дроби. Основное 
свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 
дробей. Смешанная 
дробь. Умножение и 

деление 
обыкновенных 

дробей; взаимно-
обратные дроби. 

Решение текстовых 
задач, содержащих 

дроби. Основные 
задачи на дроби. 

Применение букв 

для записи 
математических 
выражений и 

предложений 

Моделировать в графической, предметной 
форме, с помощью компьютера понятия и 
свойства, связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать 
способы упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками на 

координатной прямой; использовать 
координатную прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью букв 
основное свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное свойство дроби для 
сокращения дробей и приведения дроби к 
новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде 
неправильной и выделять целую часть числа 
из неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять свойства 
арифметических действий для рационализации 
вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений. 

Проводить исследования свойств дробей, 

опираясь на числовые эксперименты (в том 
числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и 
отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 
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дробные данные, и задачи на нахождение 

части целого и целого по его части; выявлять их 
сходства и различия. 

  Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 

Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики. 
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Наглядная 
геометрия. 
Многоугольники 
(10 ч) 

Многоугольники. 
Четырёхугольник, 

прямоугольник, 
квадрат. 

Практическая работа 

«Построение 
прямоугольника с 
заданными 

сторонами на 
нелинованной 
бумаге». 

Треугольник. 

Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 
составленных из 
прямоугольников, 

единицы измерения 
площади. Периметр 

многоугольника. 

Описывать, используя терминологию, изображать с 
помощью чертёжных инструментов и от руки, 
моделировать из бумаги многоугольники. 

Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многоугольника, 
прямоугольника, квадрата, треугольника, 

оценивать их линейные размеры. Вычислять: 
периметр треугольника, прямоугольника, 
многоугольника; площадь прямоугольника, 
квадрата. 

Изображать остроугольные, прямоугольные и 
тупоугольные треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге 

квадрат и прямоугольник с заданными 

длинами сторон. Исследовать свойства 
прямоугольника, квадрата путём 

эксперимента, наблюдения, измерения, 
моделирования; сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника. Конструировать 
математические предложения с помощью связок 

«некоторый», «любой». Распознавать истинные и 
ложные высказывания о многоугольниках, 

приводить примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадрата от 

длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки для 

построения фигур; разбивать прямоугольник 

на квадраты, треугольники; составлять 
фигуры из квадратов и прямоугольников и 

находить их площадь, разбивать фигуры на 
прямоугольники и квадраты и находить их 
площадь. 
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Выражать величину площади в различных 
единицах измерения метрической системы мер, 

понимать и использовать зависимости между 
метрическими единицами измерения площади. 

Знакомиться с примерами применения площади и 

периметра в практических ситуациях. Решать  
задачи из реальной жизни, предлагать и 
обсуждать раз- личные способы решения задач. 

Десятичные 
дроби 
(38 ч) 

Десятичная запись 
дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

Действия с 
десятичными 

дробями. Округление 
десятичных дробей. 

Решение текстовых 
задач, содержащих 

дроби. Основные 
задачи на дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и записывать, сравнивать 
десятичные дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать способы упорядочивания десятичных 
дробей. 

Изображать десятичные дроби точками на 
координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил 
арифметических действий с натуральными 

числами и десятичными дробями, объяснять 

их. Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений. 

Применять правило округления десятичных дробей. 

Проводить исследования свойств десятичных 
дро- бей, опираясь на  числовые  эксперименты  
(в  том числе с помощью компьютера), 
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выдвигать гипотезы и приводить их 
обоснования. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные данные, и на нахождение части 

целого и целого по его части; выявлять их 
сходства и различия. 
Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, 
оценивать различные решения, записи 
решений текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в реальных 
жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная 
геометрия. 
Тела и фигуры 
в пространстве 
(9 ч) 

Многогранники. 

Изображение 
многогранников. 
Модели 

пространственных 
тел. 

Прямоугольный 
параллелепипед, 

куб. Развёртки 
куба и па- 

раллелепипеда. 

Практическая 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 
мире прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники, описывать, используя 
терминологию, оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многогранника, 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, прямоугольного 
параллелепипеда, многогранников, используя 

модели. 

Распознавать и изображать развёртки куба и 
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работа «Развёртка 
куба». 

Объём куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда 

параллелепипеда. Моделировать куб и 
параллелепипед из бумаги и прочих материалов, 

объяснять способ моделирования. 

Находить измерения, вычислять площадь 

поверхности; объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда; исследовать зависимость 
объёма куба от длины его ребра, выдвигать и 
обосновывать гипотезу. 
Наблюдать и проводить аналогии между понятиями 
площади и объёма, периметра и площади 

поверхности. Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках, приводить 
примеры и контрприме- ры, строить 
высказывания и отрицания высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни 

Повторение и 
обобщение 
(10 ч) 

Повторение основных 

понятий и методов 
курса 5 класса, обоб- 
щение знаний 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральные числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, выполнять преобразования 

чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 

применять свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений. Осуществлять  
самоконтроль  выполняемых действий и 

самопроверку результата вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из 

других учебных предметов. 

Решать задачи разными способами, сравнивать 
способы решения задачи, выбирать рациональный 
способ. 
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6 класс  

(не менее 170 ч) 

 

 

Название 
раздела (темы) 
курса (число 

часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Натуральные 
числа 
(30 ч) 

Арифметические 

действия с 
многозначными 

натуральными 
числами. Числовые 
выражения, порядок 

действий, 
использование 

скобок. Округление 
натуральных чисел. 

Делители и кратные 
числа; наибольший 

общий делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 

Выполнять арифметические действия с 

многозначными натуральными числами, 

находить значения числовых выражений со 

скобками и без скобок; вычислять значения 
выражений, содержащих степени. Выполнять 
прикидку и оценку значений числовых 

выражений, применять приёмы проверки 
результата. Использовать при вычислениях 
переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения, 
свойства арифметических действий. 
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 Разложение числа 
на простые 
множители. 
Делимость суммы и 
произведения. 
Деление с 
остатком. 

Решение текстовых 
задач 

Исследовать числовые закономерности, 
проводить числовые эксперименты, выдвигать и 
обосновывать гипотезы. 
Формулировать определения делителя и 
кратного, наибольшего общего делителя и 
наименьшего общего кратного, простого и 
составного чисел; использовать эти понятия 
при решении задач. 
Применять алгоритмы вычисления наибольшего 
общего делителя и наименьшего общего 
кратного двух чисел, алгоритм разложения 
числа на простые множители. 
Исследовать условия делимости на 4 и 6. 
Исследовать, обсуждать, формулировать и 
обосновывать вывод о чётности суммы, 
произведения: двух чётных чисел, двух 
нечётных числе, чётного и нечётного чисел. 
Исследовать свойства делимости суммы и 
произведения чисел. 
Приводить примеры чисел с заданными 
свойствами, распознавать верные и неверные 
утверждения о свойствах чисел, опровергать  
неверные утверждения с помощью 
контрпримеров. 
Конструировать математические предложения с 
помощью связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи, включающие 
понятия делимости, арифметическим 
способом, использовать перебор всех 
возможных вариантов. 
Моделировать ход решения задачи с помощью 
рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
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Критически оценивать полученный результат, 
нахо- дить ошибки, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию 

Наглядная 
геометрия. 
Прямые на 
плоскости  
(7 ч) 

Перпендикулярные 
прямые. 
Параллельные 
прямые. 

Расстояние между 
двумя точками, от 
точки до прямой, 
длина пути на 
квадратной сетке. 

Примеры прямых в 
пространстве 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи 
взаим- ного расположения двух прямых. 
Изображать с помощью чертёжных инструментов на 
нелинованной и клетчатой бумаге две 
пересекающи- еся прямые, две параллельные 
прямые, строить пря- мую, 
перпендикулярную данной. 
Приводить примеры параллельности и 
перпендику- лярности прямых в 
пространстве. 
Распознавать в многоугольниках 
перпендикулярные и параллельные стороны. 
Изображать многоуголь- ники с 
параллельными, перпендикулярными сторо- 
нами. 
Находить расстояние между двумя точками, 
от точ- ки до прямой, длину пути на 
квадратной сетке, в том числе используя 
цифровые ресурсы 
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Дроби 
(32 ч) 

Обыкновенная дробь, 
основное свойство 
дроби, сокращение 
дробей. Сравнение и 
упорядочивание 
дробей. 

Десятичные дроби 
и метрическая 
система мер. 
Арифметические 
действия с 
обыкновенными и 
десятичными 
дробями. 

Отношение. 
Деление в данном 
отношении. 
Масштаб, 
пропорция. 

Понятие процента. 
Вычисление 
процента от 
величины и 
величины по её 
проценту. 

Решение текстовых 
задач, содержащих 
дроби и проценты. 

Практическая 
работа «Отношение 
длины окружности к 
её диаметру» 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ 
сравнения дробей. 

Представлять десятичные дроби в виде 
обыкновенных дробей и обыкновенные в виде 
десятичных, использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. Использовать 
десятичные дроби при преобразовании величин 
в метрической системе мер. 
Выполнять арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными дробями. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
обыкновенные и десятичные дроби, 
выполнять преобразования дробей, выбирать 
способ, применять свойства арифметических 
действий для рационализации вычислений. 
Составлять отношения и пропорции, находить 
отношение величин, делить величину в данном 
отношении. Находить экспериментальным путём 
отношение длины окружности к её диаметру. 
Интерпретировать масштаб как отношение 
величин, находить масштаб плана, карты и 
вычислять расстояния, используя масштаб. 
Объяснять, что такое процент, употреблять 
обороты речи со словом «процент». Выражать 
проценты в дробях и дроби в процентах, 
отношение двух величин в процентах. 
Вычислять процент от числа и число по его 
проценту. Округлять дроби и проценты, 
находить приближения чисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби (процента) 
от величины и величины по её дроби 
(проценту), дроби (процента), который 
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составляет одна величина от другой. Приводить, 
разбирать, оценивать различные решения, 
записи решений текстовых задач. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 
ин- терпретировать табличные данные, 
определять наи- большее и наименьшее из 
представленных данных 

Наглядная 
геометрия. 
Симметрия 
(6 ч) 

Осевая симметрия. 

Центральная 
симметрия. 

Построение 

симметричных фигур. 

Практическая 
работа «Осевая 

симметрия». 

Симметрия в 

пространстве 

Распознавать на чертежах и изображениях, 

изображать от руки, строить с помощью 
инструментов фигуру (отрезок, ломаную, 
треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой, 
точки. 

Находить примеры симметрии в окружающем 

мире. Моделировать из бумаги две фигуры, 
симметричные относительно прямой; 

конструировать геометрические конфигурации, 
используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов. 

Исследовать свойства изученных фигур, 
связанные с симметрией, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Обосновывать, опровергать с помощью 
контрприме- ров утверждения о симметрии 
фигур 
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Выражения с 
буквами (6 
ч) 

Применение букв 
для записи 
математических 
выражений и 
предложений. 
Буквенные 
выражения и 
числовые 
подстановки. 
Буквенные 
равенства, 
нахождение 
неизвестного 
компонента. Формулы 

Использовать буквы для обозначения чисел, 
при записи математических утверждений, 
составлять буквенные выражения по 
условию задачи. 
Исследовать несложные числовые 
закономерности, использовать буквы для их 
записи. 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 

Записывать формулы: периметра и площади 
прямоугольника, квадрата; длины 
окружности, площади круга; выполнять 
вычисления по этим формулам. Составлять 
формулы, выражающие зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; 
цена, количество, стоимость; 
производительность, время, объём работы; 
выполнять вычисления по этим формулам. 
Находить неизвестный компонент 
арифметического действия 

Наглядная 
геометрия. 
Фигуры на 
плоскости (14 ч) 

Четырёхугольник, 
примеры 
четырёхугольников
. Прямоугольник, 
квадрат: свойства 
сторон, углов, 
диагоналей. 

Измерение углов. 
Виды 
треугольников. 

Периметр 
многоугольника. 

Изображать на нелинованной и клетчатой 
бумаге с использованием чертёжных 
инструментов четырёхугольники с заданными 
свойствами: с параллельными, 
перпендикулярными, равными сторонами, 
прямыми углами и др., равнобедренный 
треугольник. Предлагать и обсуждать способы, 
алгоритмы построения. 
Исследовать, используя эксперимент, 
наблюдение, моделирование, свойства 
прямоугольника, квадрата, разбивать на 
треугольники. Обосновывать, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения о 
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Площадь фигуры. 
Формулы 
периметра и 
площади 
прямоугольника. 
Приближённое из- 
мерение площади 
фигур. 

Практическая 
работа «Площадь 
круга» 

прямоугольнике, квадрате, распознавать 
верные и неверные утверждения. 
Измерять и строить с помощью транспортира 
углы, в том числе в многоугольнике, сравнивать 
углы; распознавать острые, прямые, тупые, 
развёрнутые углы. Распознавать, изображать 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 
равнобедренный, равносторонний 
треугольники. 
Вычислять периметр многоугольника, площадь 
многоугольника разбиением на 
прямоугольники, на равные фигуры, 
использовать метрические единицы 
измерения длины и площади. Использовать 
приближённое измерение длин и площадей на 
клетчатой бумаге, приближённое измерение 
длины окружности, площади круга 

Положительные 
и 
отрицательные 
числа 
(40 ч) 

Целые числа. Модуль 
числа, 
геометрическая 
интерпретация 
модуля. Числовые 
проме- жутки. 

Положительные и 
отрицательные числа. 
Сравнение 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 
Арифметические 
действия с 
положительными и 
отрицательными 

Приводить примеры использования в реальной 
жиз- ни положительных и отрицательных 
чисел. 
Изображать целые числа, положительные и 
отрицательные числа точками на числовой 
прямой, использовать числовую прямую для 
сравнения чисел. 
Применять правила сравнения, упорядочивать 
целые числа; находить модуль числа. 
Формулировать правила вычисления с 
положитель- ными и отрицательными числами, 
находить значения числовых  выражений,  
содержащих  действия с положительными и 
отрицательными числами. 
Применять свойства сложения и умножения 
для преобразования сумм и произведений 
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числами. 

Решение текстовых 

задач 

Представление 
данных 
(6 ч) 

Прямоугольная 
система координат 
на плоскости. 
Координаты точки на 
плоскости, абсцисса 
и ордината. 

Столбчатые и 
круговые диаграммы. 

Практическая работа 
«Построение 
диаграмм». Решение 
текстовых задач, 
содержащих 
данные, 
представленные в 
таблицах и на диа- 
граммах 

Объяснять и иллюстрировать понятие 
прямоугольной системы координат на 
плоскости, использовать терминологию; 
строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, находить 
координаты точек. 
Читать столбчатые и круговые диаграммы; 
интерпретировать данные; строить столбчатые 
диаграммы. Использовать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах 
для решения текстовых задач и задач из 
реальной жизни 
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Наглядная 
геометрия. 
Фигуры в 
пространстве (9 ч) 

Прямоугольный 
параллелепипед, 
куб, призма, 
пирамида, конус, 
цилиндр, шар и 
сфера. 
Изображение 
пространственных 
фигур. Примеры 
развёрток 
многогранников, 
цилиндра и конуса. 

Практическая 
работа «Создание 
моделей 
пространственных 
фигур». 

Понятие объёма; 
единицы измерения 
объёма. Объём 
прямо- угольного 
параллелепипеда, 
куба, формулы 
объёма 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать 
пирамиду, призму, цилиндр, конус, шар, 
изображать их от руки, моделировать из 
бумаги, пластилина, проволоки и др. Приводить 
примеры объектов окружающего мира, 
имеющих формы названных тел. 
Использовать терминологию: вершина, ребро, 
грань, основание, высота, радиус и диаметр, 
развёртка. 
Изучать, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том числе 
компьютерное, и описывать свойства названных 
тел, выявлять сходства и различия: между 
пирамидой и призмой; между цилиндром, 
конусом и шаром. 
Распознавать развёртки параллелепипеда, 
куба, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра; 
конструировать данные тела из развёрток, 
создавать их модели. Создавать модели 
пространственных фигур (из бумаги, 
проволоки, пластилина и др.) 
Измерять на моделях: длины рёбер 
многогранников, диаметр шара. 
Выводить формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда. 
Вычислять по формулам: объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба; использовать единицы 
измерения объёма; вычислять объёмы тел, 
составленных из кубов, параллелепипедов; 
решать задачи с реальными данными 
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Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
(20 ч) 

Повторение основных 
понятий и методов 

курсов 5 и 6 классов, 
обобщение и 

систематизация 
знаний 

Вычислять значения выражений, содержащих 
натуральные, целые, положительные и 
отрицательные числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, выполнять 
преобразования чисел и выражений. 

Выбирать  способ  сравнения   чисел,   

вычислений, применять свойства  
арифметических действий для рационализации 
вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания  для  решения  задач  из  
других предметов. 

Решать задачи разными способами, сравнивать, 
выбирать способы решения задачи. 

Осуществлять  самоконтроль  выполняемых 
действий и самопроверку результата 

вычислений 
 

В разделе тематического планирования рабочей программы должна быть запланирована максимальная визуализация материала, 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (видеоматериалы, мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов).  
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 7–10 КЛАССЫ. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении   и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические    

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и 

практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется 

вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка 

для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В 

задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 
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дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

В курс «Алгебра» также включен раздел «Вероятность и статистика». Содержание 

этого раздела нацелено на формирование умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. В содержание курса входит знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества 

и государства. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7–10 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–10 классах отводит не менее 3 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за четыре года обучения – не менее 405 

учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на    дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 

виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
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Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов.  Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем    уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график.  

График функции y  =  /х/.  Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

 

8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения  

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции.  Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики.  

Графическое   решение   уравнений   и   систем уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое 

– второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим   способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики линейной функции, гиперболы, кубической параболы, корня, модуля и их 

свойства. 

Элементы теории вероятностей и статистики 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического 

представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

10 КЛАСС  

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 
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Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го   члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Вероятность и статистика 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Понятие о законе больших чисел. 

Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

Повторение и обобщение основных тем, изученных в 7-9 классах  

Тематическое планирование повторения  и обобщения основных тем курса алгебры в 10-ом 

классе разрабатывается на основе программы 9-го класса, с выделением и систематизацией 

сложных и особо значимых для дальнейшего обучения тем за весь период обучения на 

уровне основного общего образования. 

Тематическое планирование в 10-ом классе по предмету «Алгебра» автору рабочей 

программы необходимо спланировать по концентрическому способу построения 

программы,  дополняя, углубляя содержание изученных ранее разделов. Также, необходимо 

уделить особое внимание повторению, индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с РАС, развитию коммуникативных навыков и функциональной 

(математической) грамотности, универсальных учебных действий, решению текстовых 

задач, применению математики в жизни. В планировании необходимо предусмотреть 

выполнение обучающимися с РАС проверочных и тренировочных работ в формате заданий 

Государственной итоговой аттестации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами предметных 

результатов, распределенных по годам обучения.  

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
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7 класс 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби.  

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 

дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять   прикидку   и   оценку   результата   вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного   материала. 

 Находить   значения   буквенных   выражений   при   заданных значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 
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Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему.  Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 Применять   графические   методы   при   решении   линейных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя   

переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе   графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный    результат. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = /х/.   

 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём   

работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и   зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной 

прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа   10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 
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 Выполнять   тождественные   преобразования   рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить   простейшие   исследования   уравнений   и   систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику.  

 Строить графики элементарных функций; описывать  свойства числовой функции по её 

графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

- Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 
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 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить   простейшие   исследования   уравнений   и   систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости   графиков функций в зависимости от значений коэффициентов; 

описывать свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Элементы теории вероятностей и статистики 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин 

 

10 класс 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при   разных   способах 

задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной   плоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
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Вероятность и статистика 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах  с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: диаграммы   Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и    

курсов. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении   вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и   обществе. 

 

Повторение и обобщение основных тем, изученных в 7-9 классах  

Дополнительный год обучения (10-й класс) вводится с целью обеспечения систематизации 

усвоенного предметного содержания, для достижения уровня сформированности 

предметных, метапредметных результатов, жизненных компетенций, необходимых для 

продолжения обучения, как на уровне среднего общего, так и среднего профессионального 

образования, а также с целью дальнейшего развития коммуникативных навыков и 

функциональной (математической) грамотности.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 
(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Рациональные 
числа 
(25 ч) 

Понятие рационального 
числа. Арифметические 
действия с 
рациональными
 числами. 
Сравнение, 
упорядочивание 
рациональных чисел. 
Степень с натуральным 
показателем. 
Решение основных задач 
на дроби, проценты из 
реальной практики. 
Признаки делимости, 
разложения на 
множители натуральных 
чисел. 
Реальные зависимости. 
Пря- мая и обратная 
пропорциональности 

Систематизировать и обогащать знания об 
обыкновенных и десятичных дробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, 
преобразовывая при необходимости 
десятичные дроби в обыкновенные, 
обыкновенные в десятичные, в частности в 
бесконечную десятичную дробь. 
Применять разнообразные способы и приёмы 
вычисления значений дробных выражений, 
содержащих обыкновенные и десятичные 
дроби: заменять при необходимости 
десятичную дробь обыкновенной и 
обыкновенную десятичной, приводить 
выражение к форме, наиболее удобной для 
вычислений, преобразовывать дробные 
выражения на умножение и деление 
десятичных дробей к действиям с целыми 
числами. 
Приводить числовые и буквенные примеры 
степени с натуральным показателем, объясняя 
значения основания степени и показателя 
степени, находить значения степеней вида an 
(a — любое рациональное число, n — 
натуральное число). 

Понимать смысл записи больших чисел с 
помощью десятичных дробей и степеней 
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числа 10, применять их в реальных 
ситуациях. Применять признаки делимости, 
разложения на множители натуральных 
чисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби (процента) 
от величины и величи- ны по её дроби 
(проценту), дроби (процента), кото- рый 
составляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Распознавать и объяснять, опираясь на 
определения, прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные зависимости 
между величинами; приводить примеры этих 
зависимостей из реального мира, из других 
учебных предметов. 
Решать практико-ориентированные задачи 
на дроби, проценты, прямую и обратную 
пропорциональности, пропорции 

Алгебраические 
выражения 
(27 ч) 

Буквенные выражения. 
Переменные. Допустимые 
значения переменных. 
Формулы. 
Преобразование 
буквенных выражений, 
раскрытие скобок и 
приведение подобных 
слагаемых. 
Свойства степени с 
натуральным показателем. 
 

Овладеть алгебраической терминологией и 
символикой, применять её в процессе 
освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений 
при заданных значениях букв; выполнять 
вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого 
выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок.  
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 Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение 
многочленов. Формулы 
сокращённого умножения. 
Разложение многочленов на 
множители 

Выполнять умножение одночлена на 
многочлен и многочлена на многочлен, 
применять формулы квадрата суммы и 
квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на 
множители путём вынесения за скобки 
общего множителя, применения формулы 
разности квадратов, формул сокращённого 
умножения. 
Применять преобразование многочленов для 
решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики. 
Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения и 
неравенства (20 ч) 

Уравнение, правила 
преобразования 
уравнения, 
равносильность 
уравнений. 
Линейное уравнение с 
одной переменной, 
решение линейных 
уравнений. Решение задач с 
помощью уравнений. 
Линейное уравнение с 
двумя переменными и его 
график. Система двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Решение систем уравнений 
способом подстановки и 
способом сложения 

Решать линейное уравнение с одной 
переменной, применяя правила перехода от 
исходного уравнения к равносильному ему 
более простого вида. Проверять, является ли 
конкретное число корнем уравнения. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся 
решением линейного уравнения с двумя 
переменными. Строить в координатной 
плоскости график линейного уравнения с 
двумя переменными; пользуясь графиком, 
приводить примеры решения уравнения. 
Находить решение системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 
Составлять и решать уравнение или систему 
уравне- ний по условию задачи, 
интерпретировать в соответ- ствии с 
контекстом задачи полученный результат 
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Координаты и 
графики. 
Функции  
(24 ч) 

Координата точки на 
прямой. Числовые 
промежутки. Расстояние 
между двумя точками 
координатной прямой. 

Изображать на координатной прямой точки, 
соот- ветствующие заданным координатам, 
лучи,  отрезки, интервалы; записывать их на 
алгебраическом языке. 

 Прямоугольная система 
координат на плоскости. 
Примеры графиков, 
заданных формулами. 
Чтение графиков 
реальных зависимостей. 
Понятие функции. График 
функции. Свойства 
функций. Линейная 
функция.  Построение 
графика линейной функции. 
График функции y = I х I 

Отмечать в координатной плоскости точки по 
заданным координатам; строить графики 
несложных зависимостей, заданных 
формулами, в том числе с помощью 
цифровых лабораторий. 
Применять, изучать преимущества, 
интерпретировать графический способ 
представления и анализа разнообразной 
жизненной информации. 
Осваивать понятие функции, овладевать 
функциональной терминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + b, 
описывать её свойства в зависимости от 
значений коэффициентов k и b. 
Строить  графики   линейной  функции,  
функции  
y  =  I х I. 
Использовать цифровые  ресурсы  для построения 
графиков функций и изучения их свойств. 
Приводить примеры линейных 
зависимостей в реальных процессах и 
явлениях 
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Повторение и 
обобщение  
(6 ч) 

Повторение основных 
понятий и методов курса 7 
класса, обобщение знаний 

Выбирать, применять оценивать способы 
сравнения чисел, вычислений, преобразований 
выражений, решения уравнений. 
Осуществлять  самоконтроль  выполняемых 
действий и самопроверку результата 
вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из 
других предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать 
способы решения задачи 
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8 класс (не менее 102 ч) 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Квадратные 
корни 
(15 ч) 

Квадратный корень из 
числа. Понятие об 
иррациональном числе. 
Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение 
действительных чисел. 
Арифметический 
квадратный корень. 
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных корней. 
Преобразование числовых 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Формулировать определение квадратного 
корня из числа, арифметического 
квадратного корня. 
Применять операцию извлечения 
квадратного корня из числа, используя при 
необходимости калькулятор. 
Оценивать квадратные корни целыми 
числами и десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и 
иррациональные числа, записанные с 
помощью квадратных корней. 
Исследовать уравнение x2 = a, находить 
точные и приближённые корни при a > 0. 
Исследовать свойства квадратных корней, 
проводя числовые эксперименты с 
использованием калькулятора 
(компьютера). 
Доказывать свойства арифметических 
квадратных корней; применять их для 
преобразования выражений. 

Выполнять преобразования выражений, 
содержа- щих квадратные корни. Выражать 
переменные из геометрических и 
физических формул. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
квадратные корни, используя при 
необходимости калькулятор. 
Использовать в ходе решения задач 
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элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Знакомиться с историей развития математики 

Числа и 

вычисления. 
Степень с 
целым 

показателем 
(7 ч) 

Степень с целым 

показателем. Стандартная 
запись числа. Размеры 

объектов окружающего 
мира  (от  элементарных 
частиц до космических 

объектов), длительность 
процессов окружающем 
мире. 

Свойства степени с целым 
показателем 

Формулировать определение степени с 

целым показателем. 
Представлять запись больших и малых чисел 
в стандартном виде. Сравнивать числа и 

величины, записанные с использованием 
степени 10. 
Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 
длительности процес- 

сов в окружающем мире. 
Формулировать, записывать в символической 
форме и иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем. 
Применять свойства степени для 
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преобразования выражений, содержащих 
степени с целым показателем. Выполнять 

действия с числами, записанными в 
стандартном виде (умножение, деление, 
возведение в степень) 

Алгебраические 

выражения. 
Квадратный 

трёхчлен (5 ч) 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного 
трёхчлена на множители 

Распознавать квадратный трёхчлен, 
устанавливать возможность его 

разложения на множители. 
Раскладывать на множители квадратный 

трёхчлен с неотрицательным 
дискриминантом 

Алгебраически

е выражения. 
Алгебраическа
я дробь (15 ч) 

Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические 

выражения. Основное 
свойство алгебраической 
дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, 
вычитание, умножение и 

деление алгебраических 
дробей. Преобразование 
выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

Записывать алгебраические выражения. 
Находить область определения 

рационального выражения. Выполнять 
числовые подстановки и вычислять значение 
дроби, в том числе с помощью 

калькулятора. Формулировать основное 
свойство алгебраической дроби и применять 
его для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 
Применять преобразования выражений для 

решения задач. Выражать переменные из 
формул (физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации) 
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Уравнения и 
неравенства. 
Квадратные 
уравнения (15 ч) 

Квадратное уравнение. 
Неполное квадратное 
уравнение. Формула 
корней квадратного 
уравнения. Теорема 
Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Простейшие 
дробно-рациональные 
уравнения. 
Решение текстовых задач 
с помощью квадратных 
уравнений 

Распознавать квадратные уравнения. 
Записывать формулу корней квадратного 
уравнения; решать квадратные уравнения — 
полные и неполные. 
Проводить простейшие исследования 
квадратных уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к 
квадратным, с помощью преобразований и 
заменой переменной. 
Наблюдать и анализировать связь между 
корнями и коэффициентами квадратного 
уравнения. 
Формулировать теорему Виета, а также 
обратную теорему, применять эти  теоремы  
для  решения задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём составления 
уравнения; решать составленное 
уравнение; интерпретировать результат. 
Знакомиться с историей развития алгебры 

Уравнения 
и неравенства. 
Системы 
уравнений 
(13 ч) 

Линейное уравнение с 
двумя переменными, его 
график, примеры решения 
уравнений в целых числах. 
Решение систем двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с 
двумя переменными. 
Графическая 
интерпретация уравнения 

Распознавать линейные уравнения с двумя 
переменными. 
Строить графики линейных уравнений, в 
том числе 
используя цифровые ресурсы. 
Различать параллельные и пересекающиеся 
прямые по их уравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными подстановкой и 
сложением. 
Решать простейшие системы, в которых 
одно из уравнений не является линейным. 
Приводить графическую интерпретацию решения 
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с двумя переменными и 
систем уравнений с двумя 
переменными. 
Решение текстовых задач 
с помощью систем 
уравнений 

уравнения с двумя переменными и систем 
уравнений с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом 

Уравнения и 
неравенства. 
Неравенства (12 ч) 

Числовые неравенства и 

их свойства. 

Неравенство с одной 

переменной. Линейные 
неравенства с одной 
переменной и их решение. 

Системы линейных 
неравенств с одной 

переменной и их решение. 
Изображение решения 
линейного неравенства и 

их систем на числовой 
прямой 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 
алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе решения 
задач.  

Решать линейные неравенства с одной 
переменной, изображать решение 

неравенства на числовой прямой. 

Решать системы линейных неравенств, 
изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой 

Функции. 
Основные понятия 
(5 ч) 

Понятие функции. Область 
определения и множество 
значений функции. 

Способы задания функций. 
График функции. 
Свойства функции, их 

отображение на графике 

Использовать  функциональную  терминологию   
и символику. 
Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 
функции. Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе её 

графического представления. 

Использовать  функциональную  терминологию   
и символику. 
Исследовать примеры графиков, отражающих 

реальные процессы и явления. Приводить 
примеры процессов и явлений с заданными 
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свойствами. 

Использовать  компьютерные   программы   для  
построения графиков функций и изучения 

их свойств 

Функции. 
Числовые 
функции 
(9 ч) 

Чтение и построение 

графиков функций. 
Примеры графиков 

функций, отражающих 
реальные процессы. 
Функции, описывающие 

прямую и обратную 
пропорциональные 

зависимости, их графики. 
Гипербола. 

Находить с помощью графика функции значение 
одной из рассматриваемых величин по 

значению другой. 

В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами. 

Описывать характер изменения одной 
величины в зависимости от изменения 

другой. 

 График функции y = x2. 
Функции y = x2, y = x3,  

y =√x,   y  =  I х I;   графическое 

решение уравнений и 
систем уравнений 

Распознавать виды изучаемых функций. 
Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций 
вида:  
y = x2, y  = x3, 
 y =√x, y  =  I х I. 
Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования 
уравнений и систем уравнений. 

Применять цифровые ресурсы для построения 
графиков функций 

Повторение и 
обобщение  
(6 ч) 

Повторение основных 
понятий и методов курсов 7 
и 8 классов, обобщение 
знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы 
сравнения чисел, вычислений, преобразований 
выражений, решения уравнений. 
Осуществлять  самоконтроль  выполняемых 
действий и самопроверку результата 
вычислений, преобразований, построений. 
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Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из 
других предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, 
выбирать способы решения задачи 
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9 класс (не менее 102 ч) 

 

Название раздела 
(темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Действительные 
числа 
(9 ч) 

Рациональные числа, 

иррациональные числа, 
конечные и бесконечные 
десятичные дроби.   

Множество   
действительных чисел; 

действительные числа как  
бесконечные  десятичные 
дроби. Взаимно 

однозначное  соответствие 
между множеством 
действительных чисел и 

множеством точек 
координатной прямой. 

Сравнение действительных 
чисел, арифметические 
действия с 

действительными числами. 
Приближённое значение 

величины, точность 
приближения. 
Округление чисел. 

Прикидка и оценка  
результатов  вычислений 

Развивать представления  о  числах: от 
множества натуральных  чисел  до  

множества  действительных чисел. 

Ознакомиться с возможностью представления 
действительного числа как бесконечной 

десятичной дроби, применять десятичные 

приближения рациональных и 
иррациональных чисел. 

Изображать действительные числа точками 
координатной прямой. 

Записывать, сравнивать  и  упорядочивать  
действительные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами; находить значения 
степеней с целыми показателями и корней; 

вычислять значения числовых выражений. 

Получить представление о значимости 
действительных чисел в практической 

деятельности человека. 

Анализировать и делать выводы о точности 
приближения действительного числа при 

решении задач. 

Округлять действительные числа, выполнять  
прикидку результата вычислений, оценку 
значений числовых выражений. 



260 

 

Знакомиться с историей развития математики 
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Уравнения и 
неравенства. 
Уравнения с одной 
переменной (14 ч) 

Линейное уравнение. 
Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 
Квадратное уравнение.  

Решение  уравнений,   
сводящихся к квадратным. 
Биквадратные уравнения. 

Примеры решения 
уравнений третьей и  
четвёртой  степеней 

разложением на 
множители. 

Решение дробно-
рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 

Осваивать, запоминать   и   применять   графические 
методы при решении уравнений, неравенств 
и их систем. 

Распознавать целые и дробные уравнения. 

Решать линейные и квадратные уравнения, 
уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 
дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения 

текстовых задач, обсуждать их и решать 
текстовые задачи разными способами. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений 
(14 ч) 

Линейное уравнение  с  

двумя переменными и его 
график. Система двух 

линейных уравнений с 
двумя переменными и её  
решение.  Решение  систем 

двух уравнений, одно из 
которых линейное, а другое 

— второй степени. 
Графическая 
интерпретация системы  

уравнений   с   двумя 
переменными. 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

Осваивать и  применять  приёмы решения 
системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в 
которых одно уравнение не является 

линейным. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 
уравнений и систем. 

Анализировать тексты задач, решать их 

алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 
результат. 

Знакомиться с историей развития математики 
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Уравнения и 
неравенства. 
Неравенства (16 ч) 

Числовые неравенства и 
их свойства. 

Линейные неравенства с 
одной переменной и их 
решение. 

Системы линейных 
неравенств с одной 

переменной и их решение. 
Квадратные неравенства 
и их решение. 

Графическая 
интерпретация неравенств 

и систем неравенств с 
двумя переменными 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать 
неравенства; использовать символику и 

терминологию. Выполнять преобразования 

неравенств, использовать для преобразования 

свойства числовых неравенств. Распознавать 
линейные и квадратные неравенства. 

Решать линейные неравенства, системы 
линейных неравенств, системы неравенств, 
включающих квадратное неравенство, и 

решать их; обсуждать полученные решения. 
Изображать решение неравенства и системы 

неравенств на числовой прямой, записывать 
решение с помощью символов. 

Решать квадратные неравенства, используя 

графические представления. 

Осваивать и применять неравенства при 
решении различных задач, в том числе 
практико-ориентированных 

Функции  
(16 ч) 

Квадратичная функция, 
её график и свойства. 
Парабола, координаты 
вершины параболы, ось 
симметрии параболы. 
Степенные функции с 
натуральными 
показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. 
Графики функций: y = kx, 

y = kx + b,   y = 
𝑘

𝑥
,   y = ax2, 

y = ax3, y =√x, y =  I х I 

Распознавать виды изучаемых функций; 

иллюстрировать схематически, объяснять 
расположение на координатной плоскости  
графиков  функций  вида: y = kx, y = kx + b, 

y =
𝑘

𝑥

 , y = ax2, y = ax3, 

y =√x, y = I х I в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать их свойства. 

Распознавать квадратичную функцию по 

формуле. Приводить примеры квадратичных 
зависимостей из реальной жизни, физики, 

геометрии.  

Выявлять и обобщать особенности графика 
квадратичной функции y = ax2 + bx + c. 
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Строить и изображать схематически графики 
квадратичных функций, заданных 
формулами вида y =  ax2, y = ax2 + q, y = a(x 
+ p)2, y = ax2 + bx + c. 
Анализировать и применять свойства изученных 
функций для их построения, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов 

Представление 
данных 
(5 ч) 

Представление данных в 
таблицах. Практические 

вычисления по табличным 
данным. Извлечение и 
интерпретация табличных 

данных. Практическая 
работа «Таблицы». 

Графическое 
представление данных в 

виде круговых, 
столбиковых (столбчатых) 
диаграмм. Чтение и 

построение диаграмм. 
Примеры демографических 

диаграмм. Практическая 
работа «Диаграммы» 

Осваивать способы представления 
статистических данных и числовых массивов 
с помощью таблиц и диаграмм с 

использованием актуальных и важных 
данных (демографические данные, 
производство промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 
общественные и природные явления). 

Изучать методы работы с табличными и 
графическими представлениями данных с 
помощью цифровых ресурсов в ходе 

практических работ 
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Описательная 
статистика (5 ч) 

Числовые наборы. Среднее 
арифметическое. 
Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы. 
Практическая работа 
«Средние значения». 

Наибольшее и наименьшее 
значения числового набора. 
Размах 

Осваивать понятия: числовой набор, мера 
центральной тенденции (мера центра), в том 

числе среднее арифметическое, медиана. 
Описывать статистические данные с 

помощью среднего арифметического и 
медианы. Решать задачи. 
Изучать свойства средних, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе 
практических работ.  

Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее 
значения числового массива, размах. 

Решать задачи на выбор способа описания 
данных в соответствии с природой данных и 
целями исследования 

Вероятность и 
частота 
случайного 
события 
(2 ч) 

Случайный опыт и 
случайное событие. 
Вероятность и частота 
события. Роль 
маловероятных и 
практически достоверных 
событий в природе и в 
обществе. Монета и 
игральная кость в теории 
вероятностей. 
Практическая работа 
«Частота выпадения орла» 

Осваивать понятия: случайный опыт и 
случайное событие, маловероятное и 
практически достоверное событие. 
Изучать значимость маловероятных событий 
в природе и обществе на важных примерах 
(аварии, несчастные случаи, защита 
персональной информации, передача 
данных). 
Изучать роль классических вероятностных 
моделей (монета, игральная кость) в теории 
вероятностей. 
Наблюдать и изучать частоту событий в 
простых экспериментах, в том числе с 
помощью цифровых ресурсов, в ходе 
практической работы 
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Множества  
(3 ч) 

Множество, подмножество. 
Операции над 
множествами: 
объединение,  пересечение,  
дополнение. 

Осваивать понятия: множество, элемент 
множества, подмножество. 
Выполнять операции над множествами: 
объединение, пересечение, дополнение. 

 Свойства операций над 
множествами: 
переместительное, 
сочетательное, 
распределительное, 
включения. Графическое 
представление множеств 

Использовать свойства: переместительное, 
сочетательное, распределительное, включения. 
Использовать графическое представление 
множеств при описании реальных процессов 
и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов и курсов 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний1 
(18 ч) 

Числа и вычисления (запись, 
сравнение, действия с 
действительными 
числами, числовая 
прямая; проценты, 
отношения, пропорции; 
округление, приближение, 
оценка; решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом) 

Оперировать понятиями: множество, 
подмножество, операции над множествами; 
использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов. 
Актуализировать терминологию и основные 
действия, связанные с числами: натуральное 
число, простое и составное числа, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое 
число, модуль числа, обыкновенная и 
десятичная дроби, стандартный вид числа, 
арифметический квадратный корень. 

Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать 
числа, представлять числа на координатной 
прямой, округлять числа; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений. 

                                                 
1 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 классах и требующие повторения, обобщения и систематизации. Обращаться к  этому 

материалу можно в виде акцента на завершающем этапе изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим тематическим разделам, 

изучаемым в течение учебного года. 
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Решать текстовые задачи арифметическим 
способом. Решать практические задачи, 
содержащие проценты, доли, части, 
выражающие зависимости: скорость —  
время  —  расстояние,  цена  —  количество 
— стоимость, объём работы — время — 
производительность труда. 
Разбирать реальные жизненные ситуации, 
формулировать их на языке математики, 
находить решение, применяя 
математический аппарат, интерпретировать 
результат 

 Алгебраические выражения 
(преобразование 
алгебраических 
выражений, допустимые  
значения) 

Оперировать понятиями: степень с целым 
показателем, арифметический квадратный 
корень, многочлен, алгебраическая дробь, 
тождество. 
Выполнять основные действия: выполнять 
расчёты по формулам, преобразовывать 
целые, дробно-рациональные выражения и 
выражения с корнями, реализовывать 
разложение многочлена на  множители, в 
том числе с использованием формул 
разности квадратов и квадрата суммы и 
разности; находить допустимые значения 
переменных для дробно-рациональных 
выражений, корней. 
Моделировать с помощью формул реальные 
процес- сы и явления 
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 Функции (построение, свой- 
ства изученных функций; 
гра- фическое решение  
уравнений и их систем) 

Оперировать понятиями: функция, график 
функ- ции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
возрастания, убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции. 
Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства 
функций, строить их графики. 
Оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, обратная 
пропорциональность, линейная функция, 
квадратичная функция, парабола, 
гипербола. 
Использовать графики для определения 
свойств, процессов и зависимостей, для 
решения задач из других учебных предметов 
и реальной жизни; моделировать с помощью 
графиков реальные процессы и явления. 
Выражать формулами зависимости между 
величи- нами 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

8 КЛАСС (не менее 99 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 
(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  обучающихся 

Числовые 
последовательос-
ти  
(17 ч) 

Понятие числовой 
последовательности. 
Задание 
последовательности 
рекуррентной формулой и 
формулой n-го члена. 
Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии. Формулы n-го 
члена арифметической и 
геометрической 
прогрессий, суммы первых 
n членов. 
Изображение членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий 
точками на координатной 
плоскости. 
Линейный и 
экспоненциальный рост. 
 

Осваивать и применять индексные обозначения, 
строить речевые высказывания с 
использованием терминологии, связанной с 
понятием последовательности. 
Анализировать формулу n-го члена 
последовательности или рекуррентную 
формулу и вычислять члены 
последовательностей, заданных этими 
формулами. 
Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые 
несколько её членов. 
Распознавать арифметическую и 
геометрическую прогрессии при разных 
способах задания. 
Решать задачи с использованием формул n-го 
члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности 
точками на координатной плоскости. 

Рассматривать примеры процессов и явлений из 
реальной жизни, иллюстрирующие 
изменение в арифметической прогрессии, в 
геометрической прогрессии; изображать 
соответствующие зависимости графически. 
Решать задачи, связанные с числовыми 
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последовательностями, в том числе задачи 
из реальной жизни с использованием 
цифровых технологий (электронных таблиц, 
графического калькулятора и т.п.). 
Знакомиться с историей развития математики 

Вероятност
ь 
случайного 
события (7 
ч) 

Элементарные события. 
Случайные события. 
Благоприятствующие 
элементарные события. 
Вероятности событий. 
Опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями. 
Случайный выбор. 
Практическая работа 
«Опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями» 

Осваивать понятия: элементарное событие, 
случайное событие как совокупность 
благоприятствующих элементарных событий, 
равновозможные элементарные события. 
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий по вероятностям элементарных 
событий случайного опыта. 
Решать задачи на вычисление вероятностей 
событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями, в том числе с 
помощью компьютера. 
Проводить и изучать опыты с 
равновозможными элементарными событиями 
(с использованием монет, игральных костей, 
других моделей) в ходе практической работы 

Случайная 
величина  
(6 ч) 

Случайная величина и 
распределение 
вероятностей. Понятие о 
законе больших чисел. 
Применение закона 
больших чисел 

Освоить понятия: случайная величина, 
значение случайной величины, 
распределение вероятностей. 

Изучать и обсуждать примеры дискретных и 
непрерывных случайных величин (рост, вес 
чело века, численность населения, другие 
изменчивые величины, 
рассматривавшиеся в курсе статистики), 
модельных случайных величин, связанных 
со случайными опытами (бросание монеты, 
игральной кости, со случайным выбором и 
т. п.). 
задач, связанных со страхованием и 
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лотереями. 
Обсуждать роль закона больших чисел в 
природе и в жизни человека 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний2 
(59 ч) 

Числа и вычисления (запись, 
сравнение, действия с 
действительными числами, 
числовая прямая; 
проценты, отношения, 
пропорции; округление, 
приближение, оценка; 
решение текстовых задач 
арифметическим 
способом) 

Оперировать понятиями: множество, 
подмножество, операции над множествами; 
использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов. 
Актуализировать терминологию и основные 
действия, связанные с числами: натуральное 
число, простое и составное числа, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое 
число, модуль числа, обыкновенная и 
десятичная дроби, стандартный вид числа, 
арифметический квадратный корень. 

Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать 
числа, представлять числа на координатной 
прямой, округлять числа; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическим 
способом. Решать практические задачи, 
содержащие проценты, доли, части, 
выражающие зависимости: скорость —  
время  —  расстояние,  цена  —  количество — 
стоимость, объём работы — время — 
производительность труда. 
Разбирать реальные жизненные ситуации, 
формулировать их на языке математики, 
находить решение, применяя математический 

                                                 
2 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—9 классах и требующие повторения, обобщения и систематизации. Обращаться к этому 

материалу можно в виде акцента на завершающем этапе изучения курса 10 класса или распределять по соответствующим тематическим разделам, 

изучаемым в течение учебного года. 
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аппарат, интерпретировать результат 
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В разделе тематического планирования рабочей программы должна быть 

запланирована максимальная визуализация материала, должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами, реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании (видеоматериалы, мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов).  
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 (10) КЛАССЫ  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

  «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», – писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует 

доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, 

овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Как писал 

геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. 

  Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 

особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан 

Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной пробле мы введения 

«аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само 

это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры 

логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются 

истинными и единственными двигателями математического мышления». 

   Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии в школе. 

  Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон 

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли 

геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение – в военном деле да, впрочем, и 

во всех науках – для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница 

существует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить 

детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать 

связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

   В заключение сошлёмся на великого математика и астронома Иоганна Кеплера, чтобы 

ещё раз подчеркнуть и метапредметное, и воспитательное значение геометрии: “Geometria 
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una et aeterna est in mente Dei refulgens: cuius consortium hominibus tributum inter causas est, 

cur homo sit imago Dei”3. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану варианта 2  Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС, в 7–10 

классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их   свойства», «Измерение 

геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 

68 учебных часов в учебном году (не менее 270 часов на уровеньосновного общего 

образования). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем    мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их    свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30 градусов. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема 

о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

                                                 
3 Геометрия едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша причастность к ней служит одним из 

оснований, по которым человек должен быть образом Божьим (http://www.astro-cabinet.ru/library/ 

Kepler/Tab_1.htm) 
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8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы.  Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных   отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30 градусов, 45 

градусов и 60 градусов. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 градусов. Основное тригонометрическое 

тождество.  Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема 

о квадрате    касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов (на ознакомительном 

уровне). 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 
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10 класс  

Тематическое планирование в 10-ом классе разрабатывается на основе программы 9-го 

класса, с выделением и систематизацией сложных и особо значимых для дальнейшего 

обучения тем за весь период обучения на уровне основного общего образования. 

Тематическое планирование в 10-ом классе по предмету «Геометрия» автору рабочей 

программы необходимо спланировать по концентрическому способу построения 

программы, дополняя, углубляя содержание изученных ранее разделов. Также, необходимо 

уделить особое внимание повторению, индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с РАС, развитию коммуникативных навыков и функциональной грамотности, 

универсальных учебных действий, решению текстовых задач, применению математики в 

жизни. В планировании необходимо предусмотреть выполнение обучающимися с РАС 

проверочных и тренировочных работ в формате заданий Государственной итоговой 

аттестации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами обучения, 

распределенными по годам обучения. 

 Стойкие нарушения в области формирования пространственных представлений, 

встречающиеся у некоторых обучающихся с РАС, могут вызывать значительные 

затруднения в обучении  решению геометрических задач. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

–  Распознавать   изученные   геометрические   фигуры, определять их взаимное 
расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 
отрезков и величин   углов. 

–  Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 
жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку    
величины. 

–  Строить чертежи к геометрическим задачам. 
–  Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки 

и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 
–  Проводить логические рассуждения с использованием геометрических   

теорем. 
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–  Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 
свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 
геометрических задач. 

–  Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 
ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 
точек одной прямой до точек другой   прямой. 

–  Решать задачи на клетчатой бумаге. 
–  Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 
свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 
практические задачи на нахождение углов. 

–  Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 
биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

–  Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 
окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении    
задач. 

–  Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 
находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 
пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 
треугольника пересекаются в одной   точке. 

–  Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

–  Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать   их   
практический смысл. 

–  Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля   и   
линейки. 
 

8 класс 

–  Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 
пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

–  Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) 
в решении   задач. 

–  Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 
свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 
пропорциональных отрезках, применять их для решения практических   задач. 

–  Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических   
задач. 

–  Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 
практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 
самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

–  Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

–  Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 
многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 
полученные умения в практических задачах. 
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–  Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы 
о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 
при решении геометрических задач. 

–  Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 
описанного четырёхугольника при решении    задач. 

–  Применять полученные знания на практике – строить математические 
модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 
применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
 

9 класс 

–  Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 
различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 
значений. 

–  Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими   величинами. 

–  Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 
элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 
геометрических     задач. 

–  Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 
подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 
длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 
задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем   мире. 

–  Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении   
отрезков   секущих, о   квадрате касательной. 

–  Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 
произведение векторов для нахождения длин и    углов. (на ознакомительном 
уровне) 

–  Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 
геометрических и практических    задач. 

–  Владеть   понятиями   правильного многоугольника, длины окружности, 
длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 
частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

–  Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 
плоскости в простейших случаях. 

–  Применять полученные знания на практике – строить математические 
модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 
применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). 
 

10 класс 

Предметные результаты обучающихся с РАС по варианту 2 Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

соответствуют требованиям, предъявляем обучающимся 9-го класса.   
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Дополнительный год обучения (10-ый класс) вводится с целью обеспечения систематизации 

усвоенного предметного содержания, для достижения уровня сформированности 

предметных, метапредметных результатов, жизненных компетенций, необходимых для 

продолжения обучения, как на уровне среднего общего, так и среднего профессионального 

образования, а также с целью дальнейшего развития коммуникативных навыков и 

функциональной  грамотности.  

 

  



280 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Простейшие 
геометрические 
фигуры и их 
свойства. Измерение 
 геометрических 
величин 
(14 ч) 

Простейшие геометрические 
объекты: точки,  прямые,  

лучи   и углы, многоугольник, 
ломаная. Смежные и 

вертикальные углы. Работа с 
простейшими чертежами. 
Измерение линейных и 

угловых величин, вычисление 
отрезков и углов. 
Периметр и площадь  фигур,  

составленных из 
прямоугольников 

Формулировать основные понятия и 
определения. 

Распознавать изученные геометрические 

фигуры, определять их взаимное  

расположение, выполнять чертёж по 
условию задачи. 

Проводить простейшие построения с 
помощью циркуля и линейки. 

Измерять линейные и  угловые  величины  
геометрических и практических 
объектов. 

Определять «на глаз» размеры реальных 

объектов, проводить грубую оценку их 
размеров. 

Решать задачи на вычисление длин 
отрезков и величин углов. 

Решать задачи на взаимное расположение 

геометрических фигур. 

Проводить классификацию углов, вычислять 
линейные и угловые величины, проводить 
необходимые доказательные 

рассуждения. 

Знакомиться с историей развития геометрии 
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Треугольники 
(22 ч) 

Понятие о равных 
треугольниках и первичные 
представления о рав- ных 
(конгруэнтных) фигурах. Три 
признака равенства 
треугольников. 
Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. Свойство 
медианы прямоугольного 
треугольника. 
Равнобедренные и 
равносторонние 
треугольники. Признаки и 
свойства равнобедренного 
треугольника. 
Против большей стороны 
треугольника лежит больший 
угол. Простейшие неравенства 
в геометрии. Неравенство 
треугольника. Неравенство 
ломаной. 
Прямоугольный треугольник с 
углом в 30°. 
Первые понятия о 
доказательствах в геометрии 

Распознавать пары равных треугольников 
на готовых чертежах (с указанием 
признаков). 
Выводить следствия (равенств 
соответствующих элементов) из 
равенств треугольников. 
Формулировать определения: 
остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, равнобедренного, 
равностороннего треугольников; 
биссектрисы, высоты, медианы 
треугольника; серединного 
перпендикуляра отрезка; периметра 
треугольника. 
Формулировать свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. 
Строить чертежи, решать задачи с помощью 
нахождения равных треугольников. 
Применять признаки равенства 
прямоугольных треугольников в 
задачах. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Параллельные 
прямые, сумма 
углов треугольника 
(14 ч) 

Параллельные прямые, их 
свойства, Пятый постулат 
Евклида. Накрест лежащие, 
соответственные и 
односторонние углы 
(образованные при 
пересечении параллельных 
прямых секущей). 

Формулировать понятие параллельных 
прямых, находить практические примеры. 
Изучать свойства углов, образованных 
при пересечении параллельных прямых 
секущей. 

Проводить доказательства параллельности 
двух прямых с помощью углов, 
образованных при пересечении этих 
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Признак параллельности 
прямых через равенство 
расстояний от то- чек одной 
прямой до второй пря- мой. 
Сумма углов треугольника и 
многоугольника. 

Внешние углы треугольника 

прямых третьей прямой. Вычислять 
сумму углов треугольника и 
многоугольника. 
Находить числовые и буквенные 
значения углов в геометрических задачах 
с использованием теорем о сумме углов 
треугольника и многоугольника. 
Знакомиться с историей развития 
геометрии 

Окружность и 
круг. 
Геометрические 
построения 
(14 ч) 

Окружность, хорды и 
диаметры, их свойства. 
Касательная к окружности. 
Окружность, вписанная в 
угол. Понятие о ГМТ, 
применение в задачах. 
Биссектриса и серединный 
перпендикуляр как 
геометрические места 
точек. 
Окружность, описанная 
около треугольника. 
Вписанная в треугольник 
окружность. 
Простейшие задачи на 
построение 

Формулировать определения: окружности, 
хорды, диаметра и касательной к 
окружности. Изучать их свойства, 
признаки, строить чертежи. Исследовать, в 
том числе используя цифровые ресурсы: 
окружность, вписанную в угол; центр 
окружности, вписанной в угол; равенство 
отрезков касательных. 
Использовать метод ГМТ для 
доказательства теорем о пересечении 
биссектрис углов треугольника и 
серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника с помощью ГМТ. 
Овладевать понятиями вписанной и 
описанной окружностей треугольника, 
находить центры этих окружностей. 
Решать основные задачи на построение: 
угла, равного данному; серединного 
перпендикуляра данного отрезка; 
прямой, проходящей через данную 
точку и перпендикулярной данной 
прямой; биссектрисы данного угла; 
треугольников по различным 
элементам. 
Знакомиться с историей развития геометрии 
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Повторение, 
обобщение 
знаний 
(4 ч) 

Повторение и  обобщение  
основ- 
ных понятий  и  методов  
курса 
7 класса 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между 
различными частями курса 
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8 класс (не менее 68 ч) 

 

Название раздела 
(темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Четырёхугольники  
(12 ч) 

Параллелограмм, его 
признаки и свойства. 
Частные случаи 
параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, 
квадрат), их признаки и 
свойства. Трапеция. 
Равнобокая и 
прямоугольная трапеции. 
Удвоение медианы. 
Центральная симметрия 

Изображать и находить на чертежах 
четырёхугольники разных видов и их 
элементы. 
Формулировать определения: 
параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
квадрата, трапеции, равнобокой 
трапеции, прямоугольной трапеции. 
Доказывать и использовать при решении задач 
признаки и свойства: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, 
трапеции, равнобокой трапеции, 
прямоугольной трапеции. 
Применять метод удвоения медианы 
треугольника. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Теорема Фалеса и 
теорема о 
пропорциональных 
отрезках, подобные 
треугольники (15 ч) 

Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных 
отрезках. 
Средняя линия 
треугольника. Трапеция, её 
средняя линия. 
Пропорциональные отрезки, 
построение четвёртого 
пропорционального отрезка. 

Проводить построения с помощью циркуля и 
линейки с использование теоремы Фалеса 
и теоремы о пропорциональных отрезках, 
строить четвёртый пропорциональный 
отрезок. 
Проводить доказательство того, что медианы 
треугольника пересекаются в одной 
точке, и находить связь с центром масс, 
находить отношение, в котором медианы 
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Свойства центра масс в 
треугольнике. 
Подобные треугольники. 
Три признака подобия 
треугольников. 
Практическое применение 

делятся точкой их пересечения. 
Находить подобные треугольники на 
готовых чертежах с указанием 
соответствующих признаков подобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с 
помощью самостоятельного построения 
чертежей и нахождения подобных 
треугольников. 
Проводить доказательства с использованием 
признаков подобия. 
Доказывать три признака подобия 
треугольников. 
Применять полученные знания при 
решении геометрических и практических 
задач. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Площадь. 
Нахождение 
площадей 
треугольников и 
многоугольных 
фигур. Площади 
подобных фигур 
(14 ч) 

Понятие об общей теории 
площади. 
Формулы для площади 
треугольника, 
параллелограмма. 
Отношение площадей 
треугольников с общим 
основанием или общей 
высотой. 

Овладевать первичными представлениями об 
общей теории площади (меры), 
формулировать свойства площади, 
выяснять  их  наглядный смысл. 
Выводить формулы площади 
параллелограмма, треугольника, 
трапеции из формулы площади 
прямоугольника (квадрата). 

 Вычисление площадей 
сложных фигур через 
разбиение на части и 
достроение. 
Площади фигур на 
клетчатой бумаге. 
Площади подобных фигур. 
Вы- числение площадей. 
Задачи с практическим 

Выводить формулы площади выпуклого 
четырёхугольника через диагонали и угол 
между ними. Находить площади фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге, 
использовать разбиение на части и 
достроение. 
Разбирать примеры использования 
вспомога- тельной площади для решения 
геометрических задач. 
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содержанием. Решение 
задач с помощью метода 
вспомогательной площади 

Находить площади подобных фигур. 
Вычислять площади различных 
многоугольных фигур. 
Решать задачи на площадь с 
практическим со- держанием 

Теорема Пифагора и 
начала 
тригонометрии 
(10 ч) 

Теорема Пифагора, её 
доказательство и 
применение. Обратная 
теорема Пифагора. 
Определение 
тригонометрических 
функций острого угла, 
тригонометрические 
соотношения в 
прямоугольном 
треугольнике. Основное 
тригонометрическое 
тождество. Соотношения 
между сторонами в 
прямоугольных 
треугольниках с углами в 

45° и 45°; 30° и 60° 

Доказывать теорему Пифагора, 
использовать её в практических 
вычислениях. Формулировать определения 
тригонометрических функций острого 
угла, проверять их корректность. 
Выводить тригонометрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике. 
Исследовать соотношения между 
сторонами в прямоугольных треугольниках 
с углами в 45° и 45°; 30° и 60°. 

Использовать формулы приведения и 
основное тригонометрическое тождество 
для нахождения соотношений между 
тригонометрическими функциями 
различных острых углов. 
Применять полученные знания и умения 
при решении практических задач. 
Знакомиться с историей развития 
геометрии 
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Углы в окружности. 
Вписанные и 
описанные 
четырехугольники. 
Касательные к 
окружности. Касание 
окружностей (13 ч) 

Вписанные и центральные 

углы, угол между 
касательной и хордой. Углы 
между хордами и 

секущими. 
Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их 
признаки и свойства. 
Применение этих свойств 

при решении 
геометрических задач. 

Взаимное расположение двух 
окружностей. Касание 
окружностей 

Формулировать основные определения, 
связанные с углами  в  круге  (вписанный  

угол,  центральный угол). 

Находить вписанные углы, опирающиеся 

на одну дугу, вычислять углы с помощью 
теоремы о вписанных углах, теоремы о 

вписанном четырёхугольнике, теоремы о 
центральном угле. 

Исследовать, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов, вписанные   и  

описанные   четырёхугольники, выводить 
их свойства и признаки. 

Использовать эти свойства и признаки 
при решении задач 

Повторение, 
обобщение знаний  
(4 ч) 

Повторение основных 

понятий и методов курсов  
7  и  8  классов, обобщение 
знаний 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между 

различными частями курса 

 

9 класс (не менее 68 ч) 

 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Преобразование 

подобия. 
Метрические 
соотношения в 

окружности (10 ч) 

Понятие о преобразовании 

подобия. 
Соответственные элементы 

подобных фигур. 
Теорема о произведении 
отрезков хорд, теорема о 

Осваивать понятие  преобразования  

подобия. Исследовать отношение 
линейных  элементов фигур при 
преобразовании подобия. Находить 

примеры подобия в окружающей 
действительности. 
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произведении отрезков 
секущих, теорема  о  квадрате 

касательной. Применение в 
решении геометрических 
задач 

Выводить метрические соотношения 
между отрезками хорд, секущих и 

касательных с использованием вписанных 
углов  и  подобных  треугольников. 
Решать геометрические задачи и задачи 

из реальной жизни с использованием 
подобных треугольников 

Векторы   

(12 ч) 

Определение векторов, 

сложение и разность 
векторов, умножение вектора 
на число. 

Физический и 
геометрический смысл 
векторов. 

Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. 
Скалярное произведение 
векторов, его применение для 
нахождения длин и углов. 
Решение задач с помощью 
векторов. 
Применение векторов для 
решения задач кинематики 
и механики 
(на ознакомительном 
уровне) 

Использовать векторы как направленные 

отрезки, исследовать геометрический 
(перемещение) и физический (сила) 
смыслы векторов. 

Знать определения суммы и разности 

векторов, умножения вектора на число, 
исследовать геометрический и 
физический смыслы этих операций. 

Решать геометрические задачи с 
использованием векторов. 
Раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам. 
Использовать скалярное произведение 
векторов, выводить его основные 
свойства. 
Вычислять сумму, разность и 
скалярное произведение векторов в 
координатах. 
Применять скалярное произведение для 

нахождения длин и углов (на 
ознакомительном уровне) 

Декартовы 
координаты на 
плоскости (9 ч) 

Декартовы координаты 
точек на плоскости. 
Уравнение прямой. Угловой 
коэффициент, тангенс угла 

Осваивать понятие прямоугольной системы 
координат, декартовых координат точки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. 
Выделять полный квадрат для 
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наклона, параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Уравнение окружности. 
Нахождение координат точек 
пересечения окружности и 
прямой. 

нахождения центра и радиуса 
окружности по её уравнению. 
Решать задачи на нахождение точек 
пересечения прямых и окружностей с 
помощью метода координат. 

 Метод координат при 
решении геометрических 
задач. 
Использование метода 
координат в практических 
задачах 

Использовать свойства углового 
коэффициента прямой при решении 
задач, для определения расположения 
прямой. 
Применять координаты при решении 
геометрических и практических задач, 
для построения математических 
моделей реальных задач («метод 
координат»). 
Пользоваться для построения и 
исследований цифровыми ресурсами. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Правильные 
многоугольники. 
Длина 

окружности и 
площадь круга. 

Вычисление 
площадей 
(8 ч) 

Правильные многоугольники, 
вычисление их элементов. 

Число 𝜋 и длина окружности. 
Длина дуги окружности. 
Радианная мера угла. 

Площадь круга и его элементов 
(сектора и сегмента). 
Вычисление площадей  

фигур,  включающих 
элементы круга 

Формулировать определение правильных 
многоугольников, находить их элементы. 
Пользоваться понятием длины  

окружности, введённым с помощью 
правильных многоугольников, 

определять число 𝜋, длину дуги и 
радианную меру угла. 
Проводить переход от радианной меры 
угла к градусной и наоборот. 

Определять площадь круга. 
Выводить формулы (в градусной и 

радианной мере) для длин дуг, площадей 
секторов и сегментов. 
Вычислять площади фигур, включающих 

элементы окружности (круга). 
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Находить площади в задачах реальной 
жизни 

Движения 
плоскости (6 ч) 

Понятие о движении 
плоскости. Параллельный 
перенос, поворот и 
симметрия. Оси и центры 
симметрии. 
Простейшие применения в 
решении задач 

Разбирать примеры, иллюстрирующие 
понятия движения, центров и осей 
симметрии. 
Формулировать определения параллельного 
переноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводить их свойства, находить 
неподвижные точки. 
Находить центры и оси симметрий 
простейших фигур. 
Применять параллельный перенос и 
симметрию при решении геометрических 
задач (разбирать примеры). 
Использовать для построения и 
исследований цифровые ресурсы 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний4 (7 ч) 

Повторение основных 
понятий и методов курсов 7—
9 классов, обобщение и 
систематизация знаний. 
Простейшие геометрические 
фигуры и их свойства. 
Измерение геометрических 
величин. Треугольники. 
Параллельные и 
перпендикулярные прямые. 

Оперировать понятиями: фигура, точка, 
прямая, угол, многоугольник, 
равнобедренный и равносторонний 
треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и 
высота треугольника, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, 
трапеция; окружность, касательная; 
равенство и подобие фигур, 
треугольников; параллельность и 

                                                 
4 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 классах и требующие 

повторения, обобщения и систематизации. Обращаться к этому материалу можно в виде 
акцента на завершающем этапе изучения курса 9 класса или распределять по 
соответствующим тематическим разделам, изучаемым в течение учебного года. 
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Окружность и круг. 
Геометрические построения. 
Углы в окружности. 
Вписанные и описанные 
окружности 
многоугольников. 

Прямая и окружность. 
Четырёхугольники. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники. 
Теорема Пифагора и начала 
тригонометрии. Решение 
общих треугольников. 
Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. 
Движения. Подобие. 
Симметрия. Площадь. 
Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 
Декартовы координаты на 
плоскости. Векторы на 
плоскости 

перпендикулярность прямых, угол 
между прямыми, симметрия 
относительно точки и прямой; длина, 
расстояние, величина угла, площадь, 
периметр. 

Использовать формулы: периметра и 
площади многоугольников, длины 
окружности и площади круга, объёма 
прямоугольного параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: прямоугольная 
система координат, вектор; использовать 
эти понятия для представления данных и 
решения задач, в том числе из других 
учебных предметов. Решать задачи на 
повторение основных понятий, 
иллюстрацию связей между различными 
частями курса. Выбирать метод для 
решения задачи. 
Решать задачи из повседневной жизни 

 

8 КЛАСC (не менее 66 ч) 

 

Тематическое планирование в 10-м классе разрабатывается на основе программы курса  «Геометрия» 9-го класса 

и, в целом, соответствует ему, с выделением и систематизацией сложных и особо значимых для дальнейшего 

обучения тем за весь период обучения на уровне основного общего образования. Особое внимание в 10–м  классе 

необходимо уделить формированию функциональной грамотности и жизненным компетенциям обучающихся с 

РАС, решению задач из повседневной жизни. 
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Из-за особенностей развития крупной и мелкой  моторики  («моторная неловкость») и недостаточной 

согласованности работы рук при пользовании линейкой или циркулем, обучающиеся с РАС могут испытывать 

существенные затруднения при выполнении чертежей, изображении фигур, что значительно осложняет успешное 

изучение курса геометрии. В связи с этим в разделе тематического планирования рабочей программы должно 

быть предусмотрено использование электронных (цифровых) образовательных ресурсов, запланирована 

максимальная визуализация материала, должны быть учтены возможности, пользования учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании: видеоматериалы, мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

В планировании курса «Геометрия» необходимо предусмотреть также проведение итоговых и 

тренировочных работ в формате Государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования, в форме, рекомендованной в заключении территориальной ПМПК для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра.
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     адаптированная рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований  к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

– 64101) (далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №  

637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
     рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании адаптированной рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения, а также с учетом коррекционно-развивающего подхода в обучении 

школьников с расстройствами аутистического спектра (далее -  РАС). 

     рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения школьников с РАС, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; определить 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022г. №1/22); Примерной адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

     адаптированная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в соответствии с 

ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, 

последовательностью их изучения (в пределах одного класса), особенностей предмета 

«Литература» и возрастных особенностей обучающихся с РАС; разработать основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. Личностные и 

метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения   школьного 

курса литературы и особенностями организации учебного процесса по варианту 2 
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Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 
   Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии  

обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания  и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, 

а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как  национальным,  так и общечеловеческим. 

   Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

   Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. 

   В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

   Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
   Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных   задач,  которые  постепенно  

усложняются  от  5  к 10 классу. 
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  Эти цели лежат в области основных дефицитов обучающихся с РАС, поэтому реализация 

этой программы имеет особое значение для их развития и социальной адаптации, и 

обязательно должна подкрепляться соответствующими коррекционно-развивающими 

занятиями в соответствие с программой коррекционной работы  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС. 

   Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию  гуманистического мировоззрения. 

    Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения  литературы   для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом  

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению,  книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать,  критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения  воспринимать  их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями  других   искусств;   

формировать   представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической  оценки. 

   Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 
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создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС. 
   При планировании обучения литературе обучающихся с РАС необходимо учитывать 

выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерность 

развития обучающегося. Многие обучающиеся с РАС испытывают значительные трудности 

при анализе или пересказе текста своими словами, так как не могут отделить главное от 

второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. Некоторые умения 

могут быть сформированы значительно позже, чем у сверстников без РАС, а 

сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Так, даже хорошо успевающие 

выпускники часто не используют иронию или переносный смысл слов в своей 

повседневной жизни. Для обучающихся с РАС написание сочинения на свободную тему 

может оказаться труднодостижимой задачей, мотивы поступков героев произведений и 

социальный контекст могут оставаться не ясными. Эмоциональная составляющая поэзии, 

метафора, переносный смысл, сарказм, гротеск, риторический вопрос и другие фигуры 

речи, такие формы работы как изложение и сочинение часто на годы остаются для многих 

обучающихся с РАС не доступными. Даже при хорошем усвоении теоретического материала 

многие навыки могут не использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим 

затруднениям при изучении программного материала. 

  Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических интересов 

обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает большое количество 

тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает множество своих 

собственных, задает вопросы, стремится обсуждать это произведение с учителем и 

одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти специфические 

интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае не 

рекомендуется вступать в непродуктивную полемику на уроке.  

   У обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем, возможны 

затруднения при изучении некоторых произведений, включенных в программу, таких, 

например, как стихи о природе, передающие настроение, но не содержащие событий, или 

басни, пословицы, поговорки. В этом случае им нужно напрямую объяснять заложенный в 

них смысл. Изучение этих произведений на уроке может осуществляться на 

ознакомительном уровне, более углубленное изучение этих произведений может быть 

перенесено на индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

программы коррекционной работы. 

   Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы является хорошая 

память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить последовательность событий 

в литературном произведении, главные и второстепенные сюжетные линии, действия 

героев, мелкие подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему 

стихотворные произведения и др.  

   По мере освоения предмета при анализе текстов художественных произведений 

обучающимися с РАС должны осознанно использоваться основные теоретико-
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литературные понятия: художественный образ; факт, вымысел; фольклор; литературные 

жанры; литературные направления; проза и поэзия; форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, сатира, юмор, ирония, восклицание, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола, литота; параллелизм; стиль;  системы стихосложения, ритм, 

рифма, строфа. Такие теоретико-литературные понятия как сказ, символ, подтекст, 

психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; риторический вопрос, инверсия, метонимия, 

аллегория; звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание могут изучаться на 

ознакомительном уровне. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Литература» обучающимися с РАС 

необходимо: 

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний, в том числе замена устных сообщений, ответов на 

вопросы, на письменные ответы, компьютерное тестирование и т.д.;  

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий, в том числе 

сочинений и изложений, на компьютере, существенно снижать объем работы; 

- при необходимости использовать тестирование, в том числе и компьютерное, для проверки 

знания литературного произведения вместо сочинения и изложения; 

- придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-

временной структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей 

между собой, что поможет обучающемуся с РАС понять мотивы и переживания героев; 

- проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста (сюжет, 

композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других средств 

выразительности; 

- использовать четкую и понятную обучающемуся систему визуальной поддержки плана 

ответа и хода выполнения заданий учителя (в том числе карточки с образцом выполнения 

задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций, цветовое выделение учебного 

материала, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

- при организации диалога учитывать своеобразие нарушений в развитии коммуникативных 

навыков обучающихся с РАС; 

- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах, 

олимпиадах; представление тематических презентаций, коллажей, инсталляций; 

- использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым произведениям; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 
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 В урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС необходимо 

использовать различные методы и педагогические приемы, основанные на использовании 

дополнительной визуализации. Это могут быть как методы и приемы, инициированные 

учителем (например, презентации по изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по 

изучаемому произведению), так и самостоятельная работа обучающихся (составление схем, 

таблиц, логических цепочек, работа, направленная на структурирование текста). 

Театральная педагогика также может внести значительный вклад в достижение 

образовательных результатов по предмету. 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Литература», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

 

Особенности структурирования материала. 

  АООП ООО обучающихся с РАС. по предмету «Литература» предоставляет автору рабочей 

программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям 

(триместрам), в выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена 

как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию, при наличии инвариантной части, распределенной по годам обучения. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого, в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению на 

уровне основного общего образования. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся с РАС при условии 

освоения необходимого минимума произведений. Это может серьезно повысить интерес 

обучающихся к предмету и их мотивацию к чтению. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению 

к предмету «Литературное чтение». 

В соответствии с примерным учебным планом, представленным в Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 2), в 5, 6 классах на 

изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7, 8, 9 и 10 классах – 2 часа в неделю. 

Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 474 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО 

ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 
 

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом»,  «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ  «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX–ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока,     С. 

А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей  XIX–XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 
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М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  

«Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI  веков  на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г.  Короленко, В. П. Катаева,  В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля,     А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

 

Литература  народов  Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г.   Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).  Например,  М.  

Твен.  «Приключения  Тома    Сойера»(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих     ног», «Зелёное утро» и 

др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый  клык»;  Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
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6 КЛАСС 

Античная  литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты).   «Песнь   о   Нибелунгах»   (фрагменты),   

баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская  литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя  Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем  Олеге»,  «Зимняя  

дорога»,  «Узник»,  «Туча»  и  др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и  

др. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись  у них –   у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и  др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
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Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и  др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения  О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. 

С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского,  Ю.  П.  Мориц,  Б.  Ш.  Окуджавы,  Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»;    Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 

Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 

7 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 
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А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX – начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например,  «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха  

Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей  (не  менее  

двух).  Например,  М.  М.  Зощенко,  А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и   др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. 

И. Цветаевой и др. 
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В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и  

др. 

 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и   др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например,  стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не 

менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. 

А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных  писателей).  

Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и  др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот  Ламанчский» 

(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим  написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 
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«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение  по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по   выбору).   Например,   

произведения   И.    С.    Шмелёва,  М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.  

Аверченко       и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и  др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века (не менее 

двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. 

Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и  др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI 

века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и   др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А.  Светлова,  М.  В.  Исаковского,  К.  М.  

Симонова,  Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 

У.  Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №  66 
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«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская  литература 

«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 

Г.  Р.  Державин. Стихотворения (два по выбору).  Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от  ума». 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу  ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное     

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце     просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»    и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору).   Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона»  и  др.  Поэма  «Паломничество   Чайльд-

Гарольда»  (не менее одного фрагмента по выбору). 

10 КЛАСС 

Литература первой половины XIX века 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь     
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Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я   люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т.  А. Гофмана,   В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В силу особенностей личностного развития обучающихся с РАС достижение личностных 

результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе основного общего образования, 

поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося 

в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития школьника с РАС. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,  принятыми  в  обществе  

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

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, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
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институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

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 в контексте 

изучения  произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур народов 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 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. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; 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; умение 
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осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;   

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

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

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  и  знакомства  с  деятельностью  героев   на 

страницах литературных произведений; 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, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных  и общественных интересов и 

потребностей. 

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, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными  навыками  исследовательской  деятельности  с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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 
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взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных  произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться  у других людей, осознавать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных  

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 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 отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их  взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи  при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно  выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном  

образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию,  мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

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 событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных  критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

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 литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их  комбинациями; 

- оценивать надёжность литературной и  другой  информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями: 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического 

спектра, поэтому достижение данных результатов может быть существенно затруднено для 

обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области «Общение» следует 

оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования данных УУД у 

обучающихся.  

- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
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текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

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; 

- совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной  работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, 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 результат по критериям,  сформулированных участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями: 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый 

возраст, что прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной 

деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки 

учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества. Необходимо оценивать, прежде всего 

индивидуальную динамику достижения в формировании данных УУД у обучающихся с РАС 

- самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
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- самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 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     и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

- принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами обучения по 

годам обучения.  

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
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- овладение теоретико-литературными понятиями5 и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; реплика, 

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

сатира, юмор,  эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория,  стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма,  строфа;  

афоризм; такие понятия как ирония,  сарказм, гротеск риторический вопрос, риторическое 

восклицание могут изучаться на ознакомительном уровне (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся с РАС); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- умение сопоставлять произведения,  образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды 

текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом   индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку  прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные или письменные (в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающегося с РАС) высказывания разных жанров; 

                                                 
5 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание 

определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
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применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов: 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 

стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М. Ю. Лермонтова:   стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть     о 

том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения    И. А. Бунина, А. А. Блока, 

В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой,  М.  И.  Цветаевой,  О.  Э.  

Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков 

по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. 

Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков,      В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие,        В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. 

Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. 

Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и   

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10)  развивать умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по классам: 
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5 КЛАСС 

1) иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы  и  её  роли  

в  воспитании  любви  к  Родине  и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

с помощью учителя: 

-  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

- понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

- сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом возраста, литературного развития  обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

6) с помощью учителя участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся с РАС); 

7) с помощью учителя создавать устные или письменные высказывания разных жанров (с 

учётом литературного развития обучающихся с РАС); 

8) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

9) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 
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10) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития  

обучающихся с РАС); 

11) владеть  начальными   умениями   использовать   словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) с помощью учителя осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся с РАС): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

- учиться использовать теоретико-литературные понятия  в процессе анализа и 

интерпретации произведений, в оформлении собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, эпитет, сравнение; олицетворение, гипербола; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся с РАС); 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно  прочитанные  

произведения  художественной  литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный пересказ,   отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 
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6) с помощью учителя участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку  прочитанному; 

7) с помощью учителя создавать устные или письменные высказывания разных жанров;  

8) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного  развития; 

10) планировать с. помощью учителя  собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) под руководством учителя  развивать умения проектной или исследовательской 

деятельности  и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники,    в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

7 КЛАСС 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить с помощью учителя смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся с РАС): 

- анализировать произведение: определять тему, главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; объяснять своё понимание 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся с РАС); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, определять их художественные функции; 

- учиться понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 
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пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб,), ритм, рифма, строфа; 

- сопоставлять с помощью учителя произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности  языка; 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС); 

5) пересказывать прочитанное произведение, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно (с помощью учителя) формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

6) с помощью учителя участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) под руководством учителя создавать устные или письменные высказывания разных 

жанров, учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта; 

8) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

9) планировать с помощью учителя своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

10) под руководством учителя участвовать в коллективной и/или индивидуальной 

проектной или исследовательской деятельности и публично представлять  полученные 

результаты; 

11) развивать умение  использовать  энциклопедии,  словари  и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
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3) проводить самостоятельный (с помощью учителя) смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся с РАС): 

- определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию литературного героя и авторскую позицию; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся с РАС); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства; 

- самостоятельно (с помощью учителя) использовать теоретико-литературные понятия в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

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

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, символ; юмор,  сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;  

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);   

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) с помощью учителя участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога; 

7) самостоятельно (с помощью учителя) создавать устные или письменные высказывания 

разных жанров, исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы; 

8) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
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9) самостоятельно (с помощью учителя) планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и  сверстников,  а  также  

проверенных  интернет-ресурсов,  в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

10) самостоятельно (с помощью учителя) участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности и публично представлять  полученные 

результаты; 

12) самостоятельно  использовать   энциклопедии,   словари   и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

в федеральный перечень. 

 

9 КЛАСС 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и  патриотизма,  уважения  к  своей  

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением  смыслового и эстетического анализа произведений художественной 

литературы (от древнерусской до современной); воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся с РАС), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях: 

- определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,  выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом литературного развития обучающихся с РАС); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, особенности авторского 

языка и  стиля; 

- овладеть пониманием основных смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет,  лироэпические    (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт;  образ автора, повествователь, 
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рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, 

реплика, диалог, монолог;  юмор, сатира, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола, повтор; художественное время и пространство; стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная   графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов,  отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно (с помощью учителя) формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные или письменные высказывания разных жанров, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии;  

8) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя  и  сверстников,  а  также  проверенных  интернет-

ресурсов,  в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у  
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обучающихся с РАС с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

10 КЛАСС 

Предметные результаты обучающихся с РАС по варианту 2 АООП ООО соответствуют 

требованиям, предъявляемым обучающимся 9-го класса.   

Дополнительный год обучения (10-ый класс) вводится с целью обеспечения систематизации 

усвоенного предметного содержания, для достижения уровня сформированности 

предметных, метапредметных результатов, жизненных компетенций, необходимых для 

продолжения обучения, как на уровне среднего общего, так и среднего профессионального 

образования, а также с целью дальнейшего развития коммуникативных навыков и 

функциональной (читательской) грамотности, практике работы с текстомю 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество 

часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, 

на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены 

резервные часы для реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 15 

часов в год), в том числе и произведений региональной литературы Количество резервных 

часов рассчитывается исходя из общего количества часов, отведённых на год обучения; 

зависит от уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК и от 

уровня литературного развития обучающихся с РАС.  

 

5 КЛАСС  

Всего 102 ч., из них: 

на чтение, изучение и обсуждение 70 ч  

на развитие речи 8 ч 

на уроки внеклассного чтения 7 ч 

итоговые контрольные работы 2 ч 

резервные уроки  15 ч 

 

 



 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Мифология (3 ч) Мифы народов России и мира  

(3 ч) 

Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, 
отвечать на вопросы, пересказывать.  С помощью учителя 
анализировать сюжет, жанровые,  композиционные и 
художественные особенности. Определять и формулировать 
тему и основную мысль прочитанных мифов. Характеризовать 
главных героев, сравнивать их поступки. Высказывать своё 
отношение к событиям и эпическим героям. Участвовать в 
разработке учебных проектов. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги. Писать самостоятельно или с 
помощью учителя творческую работу о любимом эпическом 
герое. 

Литература первой 

половины XIX века 

(14 ч) 

И. А. Крылов Басни (три по выбору) 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

(4 ч) 

 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанной басни. 

Находить значение незнакомого слова в словаре. Инсценировать 

басню.  Иметь первоначальное представление об аллегории и 

морали. Читать басню наизусть (по выбору обучающегося). 
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А. С.  Пушкин  

Стихотворения (не менее трёх) 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (6 ч) 

Выразительно читать стихотворения.  Отличать поэтический 

текст от прозаического, аргументировать свой ответ. Определять 

тематическое единство подобранных произведений.  Выявлять 

средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, сравнение).  

Выполнять письменные работы по первоначальному анализу 

стихотворения.  Заучивать стихотворения наизусть.  

Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять идейно-тематическое содержание 

сказки А. С. Пушкина.  Выявлять своеобразие авторской сказки 

и её отличие от народной.  Выделять ключевые эпизоды в тексте 

произведения.  Сопоставлять сказку с другими видами искусства. 

М. Ю.  Лермонтов. 

 Стихотворение «Бородино» (2 ч) 

Выразительно читать стихотворение.  

Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, задавать вопросы 

с целью понимания содержания стихотворения.  

Определять его историческую основу, идейно-тематическое 

содержание.  Определять позицию автора. Выявлять жанровые 

признаки и средства художественной изобразительности в 

произведении (эпитет, олицетворение, сравнение, метафора).  

Заучивать стихотворение наизусть. Писать творческую работу по 

произведению 
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Н. В. Гоголь Повесть «Ночь перед 

Рождеством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. 

Учиться самостоятельно формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести. 

Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения. 

Составлять устный отзыв о прочитанном произведении.  

Определять художественные средства, создающие 

фантастический настрой повести, а также картины народной 

жизни. Определять близость повести к народным сказкам и 

легендам. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги.  

Литература второй 
половины XIX века 
(13 ч) 

И С  Тургенев Рассказ 
«Муму» (5 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 
пересказывать (подробно и сжато). Выделять наиболее яркие 
эпизоды произведения.  Составлять простой план рассказа. 
Определять тему, идею произведения. Характеризовать 
главных героев рассказа. Составлять устный портрет Герасима. 
Писать творческую работу по содержанию рассказа.  
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 Н А Некрасов Стихотворения (не 
менее двух) «Крестьянские дети» 
«Школьник» Поэма «Мороз, 
Красный нос» (фрагмент) (3 ч) 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ролям. 
Определять тематическое содержание стихотворения. 
Характеризовать главных героев, лирического героя (автора). 
Определять отношение автора к детям. Выявлять средства 
художественной выразительности. Заучивать стихотворение 
наизусть.  

 Л Н Толстой Рассказ «Кавказский 
пленник» (5 ч) 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, 
пересказывать (подробно и сжато).  

Выявлять основную мысль рассказа, определять его 
композиционные особенности. Выделять ключевые эпизоды в 
тексте произведения. Составлять план сообщения о главных 
героях произведения. Составлять сравнительную 
характеристику Жилина и Костылина. Характеризовать горцев, 
их обычаи и нравы. Давать развёрнутый ответ на вопрос, 
связанный со знанием и пониманием литературного 
произведения.  
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Литература XIX—
ХХ веков (16 ч) 

Стихотворения отечественных 
поэтов XIX—ХХ веков о родной 
природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти). Например, 
стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 
Рубцова, Ю. П. Кузнецова (4 ч) 

Выразительно читать стихотворение, определять его 
тематическое содержание, средства художественной 
выразительности (эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение). Выявлять музыкальность поэтического текста. 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 
Заучивать одно из стихотворений наизусть.  

 Юмористические рассказы 
отечественных писателей XIX—XX 
веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по 
выбору).  

Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики», «Хирургия» и др. (2 ч) 

М. М. Зощенко (два рассказа  по 

выбору).  

Например, «Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 
«Встреча» и др. (2 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению, задавать вопросы с целью 
понимания содержания произведений, пересказывать близко 
к тексту. Определять роль названия в литературном 
произведении. Анализировать произведение с учётом его 
жанровых особенностей, с использованием методов 
смыслового чтения, давать собственную интерпретацию и 
оценку произведениям. Характеризовать героев рассказа. 
Сопоставлять произведения авторов по заданным 
основаниям. Выявлять детали, создающие комический 
эффект. Инсценировать один из рассказов или его фрагмент. 
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 
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 Произведения отечественной 

литературы о природе и животных 

(не менее трёх). Например, 

произведения А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского (4 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 

владеть разными видами пересказа Составлять план. 

Определять сюжет и тематическое своеобразие произведения. 

Находить и характеризовать образ рассказчика, его роль в 

повествовании. Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста.  

Писать отзыв на прочитанное произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги.  

 А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. (2 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению, задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведения, владеть разными видами 

пересказа. Составлять план. Определять тему рассказа.  

Определять средства выразительности прозаического текста. 

Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и 

пониманием литературного произведения.  
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 В. П.  Астафьев.  

Рассказ «Васюткино озеро»      (2 

ч) 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в беседе о произведении. Находить 

детали, языковые средства художественной выразительности, 

определять их роль в произведении. Находить значение 

незнакомого слова в словаре. Определять характер главного 

героя, его взаимоотношение с природой. Высказывать своё 

отношение к герою рассказа. Писать творческую работу по 

самостоятельно составленному (или предложенному учителем) 

плану.  

Литература XX—

XXI веков (8 ч) 

Произведения отечественной прозы 

на тему «Человек на войне» (не 

менее двух).  

Например, Л. А. Кассиль «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю.  Я.  Яковлев  

«Девочки с Васильевского острова»; В 

П Катаев  «Сын полка» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение Отвечать на вопросы  и самостоятельно (с 

помощью учителя) формулировать вопросы к тексту. 

Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тему произведения, определять его композиционные 

особенности. Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении. Использовать различные 

виды пересказа произведения.  Письменно отвечать на вопрос. 

Работать со словарями, определять значение незнакомых слов.  

Писать отзыв на одно из произведений.  
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 Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, 

произведения В. Г. Короленко, В.П.  

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. 

Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. 

Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. 

Пастернак и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Отвечать на вопросы, формулировать 
самостоятельно (с помощью учителя) вопросы к тексту, 
пересказывать прозаические произведения. Определять тему, 
идею произведения. Характеризовать главных героев, 
составлять их словесный портрет. Выявлять авторскую 
позицию.  Высказывать своё отношение к событиям, 
изображённым в произведении.  

Писать отзыв на прочитанную книгу. Выстраивать с помощью 
учителя траекторию самостоятельного чтения. 

 Произведения приключенческого 
жанра отечественных писателей 
(одно по выбору). Например, К. 
Булычёв «Девочка, с которой ничего 
не случится», «Миллион 
приключений» (главы по выбору) и 
др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, 
отвечать на вопросы, пересказывать текст, используя авторские 
средства художественной выразительности. Определять тему, 
идею произведения. Характеризовать главных героев, основные 
события. Писать отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения.  
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Литература 
народов 
Российской 
Федерации (1 ч) 

Стихотворения (одно по выбору). 
Например, Р. Г. Гамзатов «Песня 
соловья»; М.  Карим «Эту песню 
мать мне пела» (1 ч) 

Выразительно читать и анализировать поэтический текст. 
Характеризовать лирического героя. Определять общность 
темы и её художественное воплощение в стихотворениях 
русской поэзии и в произведениях поэтов народов России. 
Выявлять художественные средства выразительности.  

Зарубежная 

литература (8 ч) 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору).  

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» (2 ч) 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать.  

Определять сюжет, композиционные и художественные 

особенности произведения. Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам сказки. Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки.  

Высказывать своё отношение к событиям и героям сказки. 

Определять связь сказки Х.  К.  Андерсена с фольклорными 

произведениями.  

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

Книги.  
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 Зарубежная сказочная проза (одно 

произведение по выбору).  

Например, Л.  Кэрролл «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 

Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы) и др. (2 ч) 

Выразительно читать произведение, задавать вопросы к 

отдельным фрагментам, формулировать тему и основную идею 

прочитанных глав. Рассуждать о героях и проблематике 

произведения, обосновывать свои суждения с опорой на текст. 

Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения.  Писать 

отзыв на прочитанное произведение.  Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги.  

 Зарубежная проза о детях и подростках 

(два произведения по выбору).  

Например, М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон  

«Сказание о Кише»; Р Брэдбери 

Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и 

др. (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, пересказывать содержание отдельных 

глав. Определять тему, идею произведения.  Характеризовать 

главных героев, составлять их словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами 

прочитанного произведения.  Писать отзыв на прочитанную 

книгу.  
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 Зарубежная приключенческая проза 
(два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон «Остров 
сокровищ», «Чёрная стрела» (главы 
по выбору) и др. (1 ч) 

Читать литературное произведение, отвечать на вопросы. 
Самостоятельно формулировать вопросы к произведению в 
процессе его анализа. Сопоставлять произведения по жанровым 
особенностям. Выстраивать с помощью учителя траекторию 
самостоятельного чтения. 

 Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по выбору).  

Например, Э. Сетон-Томпсон 

«Королевская аналостанка»; Дж. 

Даррелл «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» (2 ч). 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, пересказывать содержание 

произведения или отдельных глав. Сопоставлять произведения 

по жанровым особенностям. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения.  

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь 

год.  

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на 

дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений из области специальных интересов обучающихся с РАС, 

на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на обучение подготовке элементарных учебных проектов, 

на развитие умения пользоваться словарями и справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете.  
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6 КЛАСС  

Всего 102 ч., из них: 

на чтение, изучение и обсуждение 70 ч  

на развитие речи 8 ч 

на уроки внеклассного чтения 7 ч 

итоговые контрольные работы 2 ч 

резервные уроки 15 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Античная 

литература (2 ч) 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) (2 ч) 

Выразительно читать фрагменты произведений. 

Характеризовать героя поэмы, создавать словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных 

деталей. Сопоставлять литературные произведения с 

мифологической основой, сравнивать персонажей 

произведения по сходству или контрасту; сопоставлять с 

эпическими произведениями других народов. Владеть 

умениями анализировать произведение, различными 

видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный).  
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Фольклор (7 ч) Былины (не менее двух). Например, 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Садко»  
 (4 ч). 

Народные песни и баллады 
народов России и мира (не менее 
трёх песен и одной баллады). 
«Песнь о Роланде» (фрагменты), 
«Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты), баллада «Аника-
воин» и др. 
(3 ч) 

Выразительно читать былины, пересказывать, передавая 
языковые и интонационные особенности этого жанра.  

Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, 
определять идейно-тематическое содержание былин. 

Определять особенности былины как эпического жанра, 
выявлять особенности композиции, художественные 

детали, определяя их роль в повествовании, ритмико-

мелодическое своеобразие русской былины. 
Характеризовать героев былин, оценивать их поступки. 

Сопоставлять былины с другими известными 
произведениями героического эпоса.  Определять роль 

гиперболы как одного из основных средств изображения 
былинных героев.  

Читать выразительно фольклорные произведения. 
Определять художественно-тематические особенности 
народных песен и баллады. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений. 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» (не 

менее одного фрагмента).  

Например, «Сказание о 
белгородском киселе», «Сказание o 

походе князя Олега на Царь- град», 

«Предание о смерти князя Олега». 
(2 ч) 

Выразительно читать произведение с учётом особенностей 
жанра. Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Выявлять характерные для 
произведений древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека. Определять с помощью 
учителя роль и место древнерусских повестей в истории 

русской литературы. Характеризовать образ рассказчика и 

главных героев. Выявлять средства художественной 
выразительности, анализировать идейно-тематическое 

содержание повести.  
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Литература 

первой половины 

XIX века (13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трёх) «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский».  

(8 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Отличать 

поэтический текст от прозаического, аргументировать 

свой ответ. Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение). Выполнять 

письменные работы по первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать стихотворение наизусть.  

Читать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с произведением древнерусской 
литературы. Определять общее и особенное в подаче 

сюжета. Уметь работать со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений.  

Читать фрагменты прозаического произведения. 

Анализировать текст, выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных персонажей. 

Составлять развёрнутый план, пересказывать фрагменты 

текста. Аргументированно высказывать своё отношение к 

событиям и героям произведения. Писать проверочную 

работу (тестовую работу) на одну из тем. 

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее трёх). 

«Три пальмы», «Листок», «Утёс» 

и др. (3 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Определять 

тематическое единство подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств. Заучивать по 

выбору стихотворение/я наизусть.  
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 А. В. Кольцов  

Стихотворения (не менее двух). 

«Косарь», «Соловей» и др. (2 ч) 

Выразительно читать поэтический текст, выявлять 

средства художественной выразительности. Видеть 

взаимосвязь пейзажной зарисовки с душевным состоянием 

и настроением человека. Характеризовать лирического 

героя. Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Читать одно из 

стихотворений наизусть.  

Литература второй 

половины XIX века 

(16 ч) 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее двух) 

«Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун  поднялся…». (2 

ч) 

Читать выразительно стихотворение. Определять его 

тематическое содержание и эмоциональный настрой. 

Выявлять средства художественной выразительности. 

Читать одно из стихотворений наизусть.  

 А. А. Фет.  

Стихотворения (не менее 

двух). «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с 

приветом…». (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение, анализировать. 

Находить языковые средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение), определять их роль в создании поэтических 

образов. Читать одно из стихотворений наизусть.  

 И. С. Тургенев.  

Рассказ «Бежин луг» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Уметь отвечать на вопросы, 

пересказывать. Составлять план (простой, подробный). 

Выделять наиболее яркие эпизоды произведения. 

Определять тему, идею. Характеризовать главных героев 

рассказа. Сопоставлять художественный текст с 

произведениями других видов искусств. Составлять 

отзыв на рассказ. Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги. 
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 Н. С.  Лесков.  

Сказ «Левша» (3 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различными 

видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный). Характеризовать героя, его 

поступки. Определять основную мысль произведения, 

жанровые особенности, художественные средства 

изобразительности. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. Аргументированно 

высказывать своё отношение к герою произведения. 

Создавать аннотацию (отзыв) на прочитанное 

произведение.  

 Л. Н.  Толстой.  

Повесть «Детство» (главы) (2 ч) 

Выразительно читать главы повести, отвечать на 

вопросы, пересказывать. Выявлять основную мысль, 

определять особенности композиции. Участвовать в 

беседе о прочитанном, в том числе используя факты 

жизни и творчества писателя; формулировать свою 

точку зрения и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений. Определять особенности 

автобиографического произведения. Характеризовать 

главного героя, его поступки и переживания.  

 А. П. Чехов. Рассказы (три 

по выбору).  

Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» 

(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на 

вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать близко к тексту, владеть художественным 

пересказом. Определять роль названия в литературном 

произведении. Выявлять жанровые отличия рассказа, 

определять его проблематику. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям. Характеризовать 
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героев рассказа. Выявлять детали, создающие комический 

эффект. Инсценировать рассказ или его фрагмент.  

 А. И. Куприн.  

Рассказ «Чудесный доктор» (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на 

вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст, используя авторские средства 

художественной выразительности. Определять тему, идею, 

композицию произведения, Характеризовать главных 

героев, основные события. Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их внутренний мир. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение.  

Литература XX 

века (17 ч) 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века (не менее 

двух).  

Например, стихотворения  

С. А. Есенина,  

В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Отвечать на вопросы, 

анализировать стихотворение. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения, особенности авторского языка. 

Характеризовать лирического героя. Устно или письменно 

отвечать на вопросы.  
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 Стихотворения отечественных 

поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения 

 О. Ф. Берггольц,  

В. С. Высоцкого,  

Е. А. Евтушенко,  

А. С. Кушнера,  

Ю. Д. Левитанского,  

Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. 

С. Самойлова (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Определять 

тему, идею, художественные особенности лирического 

произведения. Характеризовать лирического героя. 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях. Устно или письменно отвечать 

на вопросы.  

 Проза отечественных писателей 

конца XX — начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной 

войне (два произведения по 

выбору). Например, Б. Л. Васильев 

«Экспонат №»; Б. П.  Екимов «Ночь 

исцеления»;  

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак 

«Правдивая история Деда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 

Новый год») (2 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать 

произведение. Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их роль в 

произведении. Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с окружающими. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённым в произведении. Находить 

информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. Писать 

проверочную (тестовую) работу с опорой на одно из 

произведений). 
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 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение. Отвечать на вопросы и уметь 

формулировать вопросы к тексту. Определять тему, идею, 

характеры главных героев, мотивы их поступков. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведению. Выявлять 

авторскую позицию. Писать проверочную (тестовую) 

работу с опорой на произведение. 

 Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин 

«Кирпичные острова»;  

Р. И. Фраерман «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль «Самая 

лёгкая лодка в мире» (3 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять 

тему, идею произведения. Характеризовать главных героев, 

давать их словесный портрет. Сопоставлять героев и их 

поступки с другими произведениями. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё отношение к событиям, 

изображённым в произведении. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную книгу. 
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 Произведения современных 
отечественных писателей-
фантастов (не менее двух).  

Например,  
А. В. Жвалевский и  
Е. Б. Пастернак «Время всегда 
хорошее»;  
С. В. Лукьяненко «Мальчик и 
Тьма»; В. В. Ледерман 
«Календарь ма(й)я» и др. (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа произведения или 
его фрагмента. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять художественные средства 
их создания. Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Выявлять средства 
художественной изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа произведения или 

его фрагмента. Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. Писать творческую 
работу или отзыв на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение. Создавать аннотацию на 
прочитанное произведение.  

Литература 
народов 

Российской 
Федерации (2 ч) 

Стихотворения (два по выбору). 
Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты);  
Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга»; К Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы 
малым ни был мой народ…», «Что 

б ни делалось на свете…» (2 ч) 

Читать выразительно и анализировать поэтический текст. 
Характеризовать лирического героя. Сопоставлять 

произведения, определяя общность темы и её 
художественное воплощение. Выявлять художественные 

средства выразительности.  
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Зарубежная 

литература  

(11 ч) 

Д Дефо. «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору). (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) 

главу повести.  

Уметь характеризовать героев повести. Анализировать 

детали, выявляющие авторское отношение к персонажам. 

Определять художественные средства выразительности. 

Работать со словарями, определять значение устаревших 

слов и выражений. Аргументированно высказывать своё 

отношение к героям произведения. Составлять отзыв на 

произведение.  

 Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору) (2 

ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные фрагменты. Определять жанровую особенность 

произведения. Характеризовать главного героя, выявлять 

своё отношение к нему. Сопоставлять художественные 

тексты с произведениями других видов искусств.  

Составлять письменный отзыв на произведение.  
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 Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн «Дети 

капитана Гранта» (главы по 

выбору); Х. Ли «Убить 

пересмешника» (главы по 

выбору) и др. (4 ч) 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы к произведению в процессе его 

анализа. Владеть разными видами анализа. Выявлять 

сюжет, композицию произведения. Находить 

информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке учебных проектов. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

 Произведения современных 

зарубежных писателей-

фантастов (не менее двух) 

Например, Дж. К. Роулинг 

«Гарри Поттер» (главы по 

выбору), Д. У. Джонс «Дом с 

характером» и др. (3 ч) 

 

Читать выразительно литературное произведение, отвечать 

на вопросы, самостоятельно формулировать вопросы. 

Определять жанровую особенность произведения. 

Определять тему, идею, художественные и композиционные 

особенности произведения. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Создавать аннотацию на прочитанное произведение.  

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь 

год.  

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на 

дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений из области специальных интересов обучающихся с РАС, 

на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на обучение подготовке элементарных учебных проектов, на 

развитие умения пользоваться словарями и справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете. 
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7 КЛАСС 

Всего 68 ч., из них: 

на чтение, изучение и обсуждение 52 ч  

на развитие речи 5 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 

итоговые контрольные работы 2 ч 

резервные уроки 6 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (1ч) 

Древнерусские повести (одна повесть 

по выбору). Например, «Поучение 
Владимира Мономаха (в сокращении) 

(1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать произведение с учётом его 
жанровых особенностей. Характеризовать героев 

произведения. Работать со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений.  

Литература первой 

половины XIX века 
(13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее четырёх).  Например, «Во 
глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный 
свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» и др. «Повести Белкина» 
(«Станционный смотритель» и др. ) 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 
(6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Составлять 
тезисный план статьи учебника. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности лирического, лиро-эпического 
и эпического произведения. Характеризовать лирического 
героя. Характеризовать и сопоставлять основных героев 
повести, выявлять художественные средства их создания. 
Сопоставлять произведения одного и разных авторов по 
заданным основаниям. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
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Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести 
или её фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). Письменно отвечать на 
проблемный вопрос, писать проверочную (тестовую) работу 
на литературную тему. Работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и произведениях с 
использованием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 
(не менее четырёх). Например, 
«Узник», «Парус», «Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне 
темницу…»), «Когда волнуется 
желтеющая нива…», Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») и др. «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. 
Определять тему, идею, художественные и композиционные 
особенности лирического произведения. Характеризовать 
лирического героя. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. Работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и произведениях с 
использованием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Определять тему, идею, художественные и композиционные 

особенности повести. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять художественные средства 
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их создания с занесением информации в таблицу.. 

Сопоставлять произведения разных авторов по заданным 

основаниям. Использовать различные виды пересказа 

повести или её фрагмента. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать проверочную 

(тестовую) работу  на литературную тему. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Участвовать в разработке проектов по литературе 

первой половины ХIХ века (по выбору обучающихся). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

Литература второй 
половины XIX века 

(13 ч) 

И. С.  Тургенев.  Рассказы из цикла 

«Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др. Стихотворения в 

прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др.  (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника. 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, определять 
композиционные особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа произведения.  

Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать со 
словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  
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 Л. Н. Толстой. Рассказ «После 
бала» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художественные средства их 

создания. Определять роль контраста и художественной 

детали. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 
менее двух).  Например, «Железная 
дорога», «Размышления у 
парадного подъезда» и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать лирические 
произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, определять композиционные 
особенности произведений. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства художественной 
изобразительности в стихотворениях. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос.  
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 Поэзия второй половины XIX века Ф. 
И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и 
др. (не менее двух стихотворений по 
выбору) (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности 
лирического произведения. Выявлять средства 
художественной изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать со 
словарями, определять значение устаревших слов и 
выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета.  

 М.  Е.  Салтыков-Щедрин. Сказки 
(две по выбору). Например, 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый 
пискарь» и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному.  Составлять тезисный план статьи учебника. 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, определять 
композиционные особенности произведений. Формулировать 
вопросы по тексту произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев произведений, используя 
схему, выявлять художественные средства их создания. 
Выявлять средства художественной изобразительности в 
произведениях. Использовать различные виды пересказа 
произведения. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов 
и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 
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 Произведения отечественных и 
зарубежных писателей на 
историческую тему (не менее 
двух). Например, произведения А. 
К. Толстого, Р. Сабатини,  
Ф. Купера. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Определять идею, художественные и 
композиционные особенности произведений, связанные с их 
исторической тематикой. Анализировать произведение с 
учётом его жанровой принадлежности. Выявлять средства 
художественной изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа произведений. Устно 
или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. Участвовать в разработке проектов по 
литературе второй половины ХIХ века (по выбору 
обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников. 

Литература конца 
XIX — начала XX 
века (5 ч) 

А. П.  Чехов.  Рассказы (один по 

выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др.  (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

определять композиционные особенности произведений. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства их 

создания. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Определять 

художественные средства, создающие комический эффект в 

рассказе. Использовать различные виды пересказа 

произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент.  Письменно 
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отвечать на проблемный вопрос.  

 М Горький Ранние рассказы (одно 
произведение по выбору) Например, 
«Старуха Изергиль» (легенда о 
Данко), «Челкаш» 

и др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Участвовать в коллективном диалоге. 
Определять тему, идею, художественные и композиционные 
особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и сопоставлять основных 
героев произведений с занесением информации в таблицу, 
выявлять художественные средства их создания. Использовать 
различные виды пересказа произведения. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, аргументировать 
своё мнение. 

 Сатирические произведения 
отечественной и зарубежной 
литературы (не менее двух). 
Например, М. М. Зощенко,  
А. Т. Аверченко, Н. Тэффи,  
О. Генри, Я. Гашека (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Участвовать в коллективном диалоге. 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, определять 
композиционные особенности произведений. Формулировать 
вопросы по тексту произведения. Характеризовать основных 
героев произведений, выявлять художественные средства их 
создания. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Определять 
художественные средства, создающие комический эффект в 
рассказах. Использовать различные виды пересказа 
произведения.  

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и произведениях с 
использованием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников.  
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Литература первой 
половины XX века 
(6 ч) 

А. С. Грин. Повести и рассказы 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Алые паруса», «Зелёная 
лампа» и др.  (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Участвовать в коллективном диалоге. 
Определять тему, идею, художественные и композиционные 
особенности произведений.  Формулировать вопросы по 
тексту произведения.   Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведений, выявлять художественные 
средства их создания, используя схему. Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов по заданным 
основаниям. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения или его фрагмента. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос, 
писать творческую, проверочную или тестовую работу на 
литературную тему или отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение.  

 Отечественная поэзия первой 
половины XX века. Стихотворения 
на тему мечты и реальности (два-
три по выбору). Например, 
стихотворения  
А. А. Блока, Н. С.  Гумилёва,  
М.  И.  Цветаевой и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности 
лирического произведения. Характеризовать лирического 
героя. Анализировать произведение с учётом его жанровой 
принадлежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос.  
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 В. В. Маяковский. Стихотворения 
(одно по выбору). Например, 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям» и др.  

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть) Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности 
лирического произведения Характеризовать лирического 
героя Анализировать произведение с учётом его жанровой 
принадлежности Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования) Письменно отвечать на проблемный вопрос  

 А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору). Например, «Юшка», 
«Неизвестный цветок» и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности произведения. Анализировать 
произведение с учётом его жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной изобразительности в 
произведении. Устно или письменно отвечать на вопросы.  

Литература второй 
половины XX века (7 
ч) 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору).  Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и 

др.  (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности произведения. Анализировать 
произведение с учётом его жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной изобразительности в 
произведениях. Использовать различные виды пересказа 
произведения, передавая комический эффект. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. 
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 Стихотворения отечественных поэтов 
XX—XXI веков (не менее четырёх 
стихотворений двух поэтов): 
например, стихотворения М. И. 
Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 
Ахмадулиной,  
Ю. Д. Левитанского и др.  (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности лирических произведений. 
Характеризовать лирического героя. Анализировать 
стихотворения с учётом их жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной изобразительности в 
стихотворениях. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ века (по 
выбору обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об 
авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета. Планировать 
своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников.  

 Произведения отечественных 
прозаиков второй половины XX — 
начала XXI века (не менее двух). 
Например, произведения Ф. А. 
Абрамова,  
В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. 
А. Искандера и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности произведений.   
Анализировать произведения с учётом их жанровой 
принадлежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать 
различные виды пересказа произведения. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. 
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 Тема взаимоотношения поколений, 
становления человека, выбора им 
жизненного пути (не менее двух 
произведений современных 
отечественных и зарубежных 
писателей).  

Например, Л. Л. Волкова «Всем 
выйти из кадра», Т. В. Михеева 
«Лёгкие горы», У. Старк «Уме- ешь 
ли ты свистеть, Йоханна?» и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 
тематику произведения. Формулировать вопросы по тексту 
произведений. Характеризовать и сопоставлять основных 
героев произведений, выявлять  художественные   средства  их 
создания. Анализировать форму выражения авторской 
позиции. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать различные  
виды  пересказа  произведения. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. Участвовать в разработке проектов по 
современной детской литературе (по выбору обучающихся). 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях 
с использованием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя .и 
сверстников  

Зарубежная 
литература (7 ч) 

М. де Сервантес Сааведра.  Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы). Зарубежная 

новеллистика (одно-два произведения 

по выбору). Например, П Мериме 

«Маттео Фальконе»);  

О Генри  «Дары волхвов», 

«Последний лист»,  

А. де Сент Экзюпери. Повесть- сказка 

«Маленький   принц». (7 ч) 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной 
литературы разных времён и народов. Читать и 
пересказывать произведения или их фрагменты, отвечать на 
вопросы, анализировать отдельные главы. Определять 
нравственный выбор героев произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев произведений, используя 
схему и таблицу, выявлять художественные средства их 
создания. Сопоставлять произведения одного и разных 
авторов по заданным основаниям. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. Участвовать в разработке 
проектов по зарубежной литературе (по выбору 
обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах 
и произведениях с использованием статьи учебника, 



68 

 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Планировать 
своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников.  

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь 

год.  

7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на 

дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений из области специальных интересов обучающихся с РАС, 

на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консультирование по подготовке учебных проектов.  
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8 КЛАСС 

Всего 68 ч., из них: 

на чтение, изучение и обсуждение 52 ч  

на развитие речи 5 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 

итоговые контрольные работы 2 ч 

резервные уроки 7 ч 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература. (2 ч) 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное». (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей. Характеризовать героев 

произведения. Определять черты жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской литературы. Письменно отвечать 

на проблемный (тестовый) вопрос.  

Литература XVIII 

века (3 ч) 

Д. И.  Фонвизин.  Комедия «Недоросль» 

(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать драматическое 

произведение (в том числе по ролям). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге.  Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XVIII века темы, образы и 

приёмы изображения человека. Составлять характеристики 

главных героев, в том числе речевые. Определять черты 

классицизма в произведении с занесением информации в таблицу. 
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Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать творческую, 

(проверочную, тестовую) работу на литературную тему  

Литература первой 
половины XIX века 

(19 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

двух).   

Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.  

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору). Например, «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость».  

Роман «Капитанская дочка» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Составлять конспект 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического и драматического 

произведения с учётом родо-жанровой принадлежности. 
Характеризовать лирического героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям. 
Выявлять особенности сюжета драматического произведения, 

осуществлять сравнительную характеристику событий и героев. 
Обобщать материал об истории создания романа с 

использованием статьи учебника. Анализировать его сюжет, 
тематику, проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать 

различные виды пересказа. Характеризовать и сопоставлять 
основных героев романа, выявлять художественные средства их 

создания. Давать толкование эпиграфов. Объяснять историческую 
основу и художественный вымысел в романе с занесением 

информации в таблицу. Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать творческую (проверочную, тестовую) 
работу на литературную тему. Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами искусства. 

 М.  Ю.  Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).  

Например, «Я не хочу, чтоб свет 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть).  
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узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и 

др. Поэма «Мцыри» (5 ч) 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному.  
Составлять конспект статьи учебника. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. 
Анализировать тематику, проблематику, художественные 
особенности лирического произведения. Характеризовать 
лирического героя стихотворения. Сопоставлять 
стихотворения одного и разных авторов по заданным 
основаниям. Обобщать материал об истории создания поэмы 
с использованием статьи учебника.  

Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать героя поэмы, выявлять художественные средства 

создания художественных образов. Определять роль пейзажа. 

Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать творческую (проверочную, 

тестовую)  работу на литературную тему  Сопоставлять 

литературное произведение с произведениями других искусств.  

 Н.  В.  Гоголь. Повесть 
«Шинель», Комедия 
«Ревизор» (6 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 

произведения (в том числе по ролям). 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования).  Участвовать в коллективном диалоге.   

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности.  
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Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства их создания. Выявлять в 

повести признаки реалистического и фантастического, 

определять роль гротеска. Обобщать материал об истории 

создания комедии с использованием статьи учебника. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать 

различные виды пересказа.  

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание комедии. Составлять план 

характеристики героев произведения, в том числе 

сравнительной. Выявлять способы создания комического. 

Определять этапы развития сюжета пьесы, представлять их в 

виде схемы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

творческую (проверочную, тестовую) работу на литературную 

тему. Сопоставлять текст драматического произведения с его 

театральными постановками, обсуждать их и писать отзывы. 

Литература второй 

половины XIX века (6 

ч) 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание повести. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные средства их создания. 

Соотносить содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос. 



73 

 

 Ф. М. Достоевский «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение 

по выбору) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника.  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание произведения. Формулировать 

вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художественные средства их 

создания. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Давать аргументированный письменный ответ на проблемный 

вопрос.  

 Л. Н. Толстой Повести и рассказы 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Отрочество» (главы) 
 (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному.  Составлять тезисный план статьи учебника. Устно 
или письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное 
содержание произведения. Формулировать вопросы по тексту.   
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, 
выявлять художественные средства их создания. Соотносить 
содержание произведения с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека.  Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный вопрос.  
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Литература первой 
половины XX века (6 
ч) 

Произведения писателей русского 
зарубежья (не менее двух по выбору). 
Например, произведения И. С. 
Шмелёва, М. А. Осоргина,  
В. В. Набокова, Н. Тэффи,  
А. Т. Аверченко и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Использовать 

различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и истории создания произведения 

с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Анализировать произведение с учётом его 

жанровой принадлежности.  Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять художественные средства их 

создания. Выявлять способы создания комического. 

Анализировать различные формы выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на проблемный 

вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

 Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). 

Например, стихотворения  

В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. 

Э. Мандельштама,  

Б. Л. Пастернака и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

стихотворение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического произведения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников.  
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 М. А.  Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» и 

др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования). Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал о писателе и истории создания 
произведения с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, 
тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 
повести. Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства их создания. Давать 
аргументированный письменный ответ на проблемный вопрос. 
Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, обсуждать 
и писать рецензии.  

Литература второй 
половины XX века (12 
ч) 

А. Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», «Два 
солдата», «Поединок» и др. ) (3 
ч) 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о поэте и истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать 

различные виды пересказа. Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства создания художественных 

образов. Выявлять фольклорные традиции в поэме, определять 

художественные функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств с занесением информации в таблицу. 

Характеризовать способы создания комического в произведении. 

Соотносить идейно-художественные особенности поэмы с 

реалистическими принципами изображения человека и жизни. 

Давать аргументированный письменный ответ на проблемный 

вопрос. 
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 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

рассказа. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев рассказа, 

выявлять художественные средства их создания.  Соотносить 

содержание произведения с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. Сопоставлять текст 

произведения с его экранизацией, обсуждать и писать рецензии. 

 А. И.  Солженицын.  

Рассказ «Матрёнин двор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и истории 

создания произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное 

содержание рассказа. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять художественные средства их создания. 

Соотносить содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Давать 
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аргументированный письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников. 

 Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (не 

менее двух). Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких,  

В. Ф. Тендрякова, Б. П.  Екимова и др. (2 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Использовать 

различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и истории создания произведения 

с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности.  Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения, определять художественные 

средства их создания. Выявлять нравственную проблематику 

произведения.. Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников.  



78 

 

 Произведения отечественных и 
зарубежных прозаиков второй 
половины XX—XXI века (не менее 
двух произведений на тему «Человек в 
ситуации нравственного выбора»). 
Например, произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 
Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 
Патерсон, Б.  Кауфман) и др.  
(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на 
вопросы (с использованием цитирования). Использовать 
различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 
Обобщать материал о писателе и истории создания произведения 
с использованием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. Характеризовать и сопоставлять 
героев произведения, определять художественные средства их 
создания. Выявлять нравственную проблематику произведения. 
Анализировать различные формы выражения авторской позиции. 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный 
вопрос. Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, 
обсуждать и писать рецензии.  

 Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. 

А. Светлова, М. В. Исаковского, К. 

М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. 

Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А.  Бродского, 

А.  С.  Кушнера и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников. Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору 

обучающихся). 
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Зарубежная литература 

(5 ч) 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 
дворянстве» (фрагменты по выбору). (5 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания произведений с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Соотносить содержание произведений с 

принципами изображения жизни и человека, характерными для 

различных исторических эпох. Характеризовать сюжеты 

эпических и драматических произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание. Составлять 

характеристики персонажей, в том числе сравнительные, 

используя схему и таблицу. Анализировать ключевые эпизоды 

драматических произведений. Выявлять черты лирического 

героя и художественные особенности лирического произведения. 

Сопоставлять варианты перевода фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с произведениями других 

искусств. Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь 
год.  

7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на 

дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений из области специальных интересов обучающихся с РАС, 

на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консультирование по подготовке учебных проектов. 
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9 КЛАСС 

Всего 68 ч., из них: 

на чтение, изучение и обсуждение 48 ч  

на развитие речи 10 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 

итоговые контрольные работы 2 ч 
резервные уроки 6 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 
литература (3 ч) 

«Слово о полку Игореве» (3 ч) Эмоционально откликаться и выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Конспектировать лекцию учителя. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять план и тезисы статьи учебника. 
Выразительно читать, в том числе наизусть. 
Самостоятельно готовить устное монологическое 
высказывание с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Составлять лексические и историко-
культурные комментарии (в том числе к музыкальным и 
изобразительным произведениям).  

Характеризовать героев произведения. Устно или 
письменно анализировать фрагмент перевода 
произведения древнерусской литературы на современный 
русский язык.  

Выявлять особенности тематики, проблематики и 

художественного мира произведения.  
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Литература XVIII 
века (6 ч) 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 
восшествия на Всероссийский 
престол Ея Величества 
Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» и 
другие стихотворения (по выбору) 
(2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника. Выразительно 
читать, в том числе наизусть. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. Характеризовать 
героиню произведения. Устно или письменно отвечать на 
вопрос. Работать со словарём литературоведческих 
терминов. Характеризовать особенности тематики, 
проблематики, литературного направления и 
художественного мира произведения. Анализировать 
произведение с учётом его жанровых особенностей. 
Осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации 
для монологических высказываний с использованием 
различных источников, в том числе справочной литературы 
и ресурсов Интернета.  

 Г. Р. Державин.  

Стихотворения (два по выбору). 
Например, «Властителям и судиям», 
«Памятник» и др. (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя/cоставлять план и  

тезисы статьи учебника. Подбирать и обобщать материалы 

о поэте с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительно читать стихотворения, 

в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно или письменно отвечать на 

вопрос. Участвовать в коллективном диалоге. Выявлять в 

произведении черты литературного направления. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей.  

Участвовать в подготовке коллективного проекта.  

 Н. М.  Карамзин  Повесть «Бедная 
Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью учебника, 
составлять её план. Подбирать и обобщать материалы о 
писателе с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Выразительно читать фрагменты 
повести, в том числе по ролям. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. Характеризовать сюжет 
и героев повести, её идейно-эмоциональное содержание, 
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составлять сравнительные характеристики персонажей, 
эпизодов и произведений с занесением информации в 
таблицу. Устно или письменно отвечать на вопрос, 
формулировать вопросы к тексту самостоятельно. Работать 
со словарём литературоведческих терминов. Выявлять 
черты литературного направления и анализировать повесть 
с учётом его идейно-эстетических особенностей. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, редактировать 
собственные письменные высказывания.  

Литература первой 

половины XIX 

века (31 ч) 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии 

(одна-две по выбору). Например, 

«Светлана» «Невы- разимое», 

«Море» и др. (4 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью учебника, 

составлять её план. Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать лирические тексты, в том 

числе наизусть. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии, используя разные источники 

информации. Устно или письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). Выявлять в произведениях 

черты литературного направления и характеризовать его 

особенности. Анализировать лирические тексты по 

вопросам учителя и самостоятельно, составлять 

собственные интерпретации стихотворений. Осуществлять 

сопоставительный анализ произведений с учётом их жанров, 

составлять сравнительные схемы и таблицы. Работать со 

словарём литературоведческих терминов. Участвовать в 

разработке учебного проекта. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума» (10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью учебника и 

составлять их планы. Составлять хронологическую таблицу 

жизни и творчества писателя. Подбирать и обобщать 
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материалы о нём с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. 

Устно или письменно отвечать на вопрос, составлять 

вопросы самостоятельно. Участвовать в коллективном 

диалоге. Определять характерные признаки произведения с 

учётом родо-жанровых особенностей. Самостоятельно 

готовить устные монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. Определять тип 

конфликта в произведении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей произведения, с занесением 

информации в таблицу.  Осуществлять сопоставительный 

анализ его фрагментов и героев с использованием схем и 

таблиц. Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Составлять цитатные таблицы при анализе 

эпизодов. Выявлять черты литературных направлений в 

произведении. Анализировать язык произведения с учётом 

его жанра. Составлять речевые характеристики героев, в том 

числе сравнительные, с занесением информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемные вопросы, используя 

произведения литературной критики. Писать творческие 

работы на литературную тему, в том числе творческого 

характера, и редактировать собственные работы. 

Сопоставлять текст произведения с его театральными 

постановками и киноверсиями. Обсуждать театральные 

постановки и киноверсии комедии, писать на них рецензии. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта 
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или читательской конференции. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 А. С. Пушкин. Стихотворения. 

Например, «Бесы», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее весе- 

лье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памят- ник себе 

воздвиг нерукотвор- ный…» и др  

Поэма «Медный всадник» Роман в 

стихах «Евгений Онегин» (17 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника и 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об истории 

создания произведений и прототипах героев с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, в том числе наизусть и по 

ролям.   Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Различать образы лирического 

героя и автора с составлением сравнительной таблицы. 

Анализировать различные формы выражения авторской 

позиции. Выявлять тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, особенности 

их ритмики, метрики и строфики. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Осуществлять сопоставительный 

анализ стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, анализировать эпизод, писать 

творческие работы на литературную тему и редактировать 

их. Самостоятельно готовить устные монологические 

сообщения на темы, связанные с изучаемыми 

произведениями. 

Анализировать лиро-эпические произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики и особенностей литературного 
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направления Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка поэта и 

определять их художественные функции с составлением 

схем и таблиц. Сопоставлять литературные произведения с 

другими видами искусства. Характеризовать персонажей 

лиро-эпических произведений с учётом их жанров, 

выявлять динамику развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную характеристику 

событий и героев с занесением информации в таблицы. 

Выявлять смысловую роль лирических отступлений. 

Развивать умение устно и письменно передавать 

содержание текста, проводить его информационно-

смысловой анализ, осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов.  

Работать со словарём литературоведческих терминов. 

Составлять устные сообщения на литературоведческие 

темы.  Конспектировать литературно-критические статьи и 

использовать их в анализе произведений. Обсуждать 

театральные или кинематографические версии 

литературных произведений, рецензировать их. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта 

или читательской конференции. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 

Зарубежная 

литература (8 ч) 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

Конспектировать лекцию учителя (статью в учебнике) и 

составлять её план. Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и поэтах, а также об истории создания 

произведений с использованием справочной литературы и 
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«Душа моя мрачна, Скорей, 

певец, скорей!», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). (10 ч) 

ресурсов Интернета. Выразительно читать произведения с 

учётом их родо-жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии.   

Соотносить содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

различных исторических эпох. Характеризовать сюжеты 

лиро-эпических и драматических произведений, их 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Составлять характеристики персонажей, в том 

числе сравнительные, с занесением информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды лиро-эпических и 

драматических произведений и лирические тексты с учётом 

их принадлежности к литературным направлениям. 

Сопоставлять варианты перевода фрагментов 

произведений на русский язык. Письменно отвечать на 

проблемные вопросы. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь 

год.  

6 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на дополнительное включение в 

тематическое планирование авторов или произведений из области специальных интересов обучающихся с РАС, а также на рекомендации по 

индивидуальному планированию самостоятельного чтения, тематический контроль, консультирование по подготовке учебных проектов.  
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10 КЛАСС 

Общее количество — 66 часов 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 30 ч  

на развитие речи 10 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 
резервные уроки 6 ч 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года 

— 4 часа.  

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля — 10 часов.  

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Литература 
первой 
половины XIX 
века (22 ч) 

М. Ю. Лермонтов Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою…»), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Поэт»  

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и др.  

Роман «Герой нашего времени» 

(12 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника и 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об истории 

создания произведений с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в 

том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания стихотворений Анализировать лирические 

произведения с учётом их жанровой специфики. Выявлять 

художественно значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять их художественные 

функции. Сопоставлять стихотворения по заданным 

основаниям (в том числе с другими видами искусства) с 

занесением информации в таблицу. Конспектировать 
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литературно-критические статьи и использовать их в 

анализе текстов. Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать творческую (проверочную, 

тестовую) работу на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на литературные темы, в том 

числе творческого характера. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Характеризовать систему 

образов, особенности сюжета и композиции произведения.  

Давать характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с составлением схем и 

таблиц. Анализировать ключевые эпизоды и различные 

формы выражения авторской позиции с учётом специфики 

литературных направлений. Составлять отзыв (рецензию) 

на театральные или кинематографические версии 

произведений. Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта (заочной экскурсии, читательской 

конференции, презентации, сборника ученических 

исследований и др.)  

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

 Н В Гоголь Поэма «Мёртвые 

души» (10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника и 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и историко-культурные 
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комментарии. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения. 

Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанр и композицию, образ 

автора произведения.  Выделять этапы развития сюжета, 

определять художественные функции внесюжетных 

элементов композиции. Составлять характеристику 

персонажей, в том числе сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой литературы, 

иллюстративным материалом, театральными и 

киноверсиями. Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Конспектировать литературно-критическую 

статью и использовать её в анализе текста.  Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать творческую 

(проверочную, тестовую) работу на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Участвовать в 

разработке коллективного учебного проекта (заочной 

экскурсии, читательской конференции, сборника 

ученических исследований и др.). Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Зарубежная 

литература (8 ч) 

Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору).  

И.–В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору).  

Конспектировать лекцию учителя и составлять её план. 

Подбирать и обобщать материалы о писателях и поэтах, а 

также об истории создания произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать произведения с учётом их родо-

жанровой специфики. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии.   Соотносить содержание 
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Зарубежная проза первой 

половины XIX в (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения  

Э. Т. А.  Гофмана, В. Гюго,  

В. Скотта и др. (10 ч) 

произведений с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для различных исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты лиро-эпических и драматических 

произведений, их тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Составлять характеристики 

персонажей, в том числе сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. Анализировать ключевые эпизоды 

лиро-эпических и драматических произведений и 

лирические тексты с учётом их принадлежности к 

литературным направлениям. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на русский язык. 

Письменно отвечать на проблемные вопросы. 

Сопоставлять литературные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с произведениями других 

искусств. Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 

 

Основной целью обучения предмету «Литература» в 10-м классе является обеспечение систематизации усвоенного предметного содержания 

для достижения уровня сформированности предметных, метапредметных результатов, жизненных компетенций, необходимых для 

продолжения обучения.  

Также, необходимо уделить особое внимание повторению, индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с РАС, развитию 

коммуникативных навыков, читательской грамотности, практикам работы с текстом. Порядок изучения тем может варьироваться.  

В разделе тематического планирования рабочей программы должна быть запланирована максимальная визуализация материала, должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании (видеоматериалы, 
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мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов). 



 

Основной целью обучения предмету «Литература» в 10-м классе является обеспечение 

систематизации усвоенного предметного содержания для достижения уровня 

сформированности предметных, метапредметных результатов, жизненных компетенций, 

необходимых для продолжения обучения.  

Также, необходимо уделить особое внимание повторению, индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с РАС, развитию коммуникативных навыков, 

читательской грамотности, практикам работы с текстом. 

Порядок изучения тем может варьироваться.  

В разделе тематического планирования рабочей программы должна быть запланирована 

максимальная визуализация материала, должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании (видеоматериалы, 

мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов).  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Комплект примерных рабочих программ по адаптивной физической 

культуре  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

включает примерную рабочую программу по адаптивной физической культуре 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне 

начального общего образования, примерную рабочую программу по 

адаптивной физической культуре для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра на уровне основного общего образования и 

примерную рабочую программу по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне среднего 

общего образования.  

  рабочие программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее –   рабочие 

программы, программы) являются ориентиром для составления рабочих 

программ по адаптивной физической культуре педагогами образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Они 

дают представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного 

процесса обучающихся средствами учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» (АФК) на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; устанавливают примерное предметное 

содержание, предусматривают его структурирование по разделам и темам, 

определяют количественные и качественные характеристики содержания. 

Программы разработаны с учетом возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 
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Программы построены по модульному принципу. Содержание 

образования по предмету распределено по тематическим модулям, которые 

входят в раздел «Физическое совершенствование». Содержание программ 

состоит из базовой части (инвариантные модули) и вариативного модуля. 

Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на 

примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание (при 

наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию). 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного модуля 

определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, региональных климатических и 

этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Содержание образования по предмету распределено по тематическим 

модулям. Распределение программного материала по годам и периодам 

обучения, последовательность тем в рамках модулей определяются педагогами 

образовательных организаций при составлении авторских рабочих программ 

по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся конкретной образовательной организации. Программы носят 

компилятивный характер, виды деятельности и планируемые результаты 

определяются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, 

материально–технического обеспечения и др. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
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обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

возможность реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых 

образовательных потребностей. 

В программах предусмотрены различные виды деятельности для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Специальные виды деятельности 

обеспечивают вариативность подходов к организации уроков.  

Программы по АФК учитывают особенности  развития обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС). Они имеют 

коррекционную направленность, содействуют всестороннему развитию их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических способностей, компенсации нарушенных 

функций организма.  

 

1.2. Цель и задачи примерной рабочей программы по адаптивной 

физической культуре 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая 

культура» – обеспечение овладения обучающимися с РАС необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Основные задачи адаптивной физической культуры для обучающихся, 

имеющих расстройства аутистического спектра:   

 укрепление здоровья, закаливание организма, формирование осанки и 

коррекция ее нарушений;   

 развитие и совершенствование основных двигательных умений и 

навыков, навыков основных движений (бег, ходьба, метание, прыжки, лазание 

и другие);  
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 совершенствование основных физических способностей (силовых, 

скоростных, выносливости, координационных, включая способность к 

статическому и динамическому равновесию);  

 профилактика и коррекция нарушений физического и психомоторного 

развития;   

 воспитание базовых гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;   

 развитие физической работоспособности;   

 воспитание познавательных интересов, знакомство детей  с доступными 

теоретическими сведениями по физической культуре;   

 воспитание интереса к занятиям физической культурой;  

 формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой;  

 воспитание нравственных, моральных и волевых качеств (включая  

смелость, упорство в достижении цели), формирование навыков этикета и 

культурного поведения.  

Образовательный процесс на уроках АФК имеет коррекционный 

характер. Его содержание обусловлено особенностями психофизического 

развития обучающихся с РАС. Он базируется на общедидактических и 

специальных принципах адаптивной физической культуры. Основными 

подходами реализации Программы  являются:   

 программно-целевой, который предполагает создание единой системы 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса.  

Принципы реализации программы:   

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного 

процесса в образовательной организации; 
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 вариативность решения поставленных задач посредством применения 

различных средств АФК; 

 включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и 

комплексной абилитации/реабилитации с использованием средств, методов и 

форм физической культуры и спорта; 

 пролонгирование процесса обучения двигательным действиям; 

 щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических 

нагрузок, предусматривающий строгую регламентацию деятельности в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, индивидуализацию темпа 

обучения для разных групп детей с РАС; 

 специальная работа по развитию жизненно важных физических 

способностей — скоростно-силовых, силовых, выносливости и основных 

движений, характеризующих физическую подготовленность обучающихся; 

 специальная работа по развитию координационных способностей 

(статического и динамического равновесия, дифференциации мышечных 

напряжений); 

 специальная (коррекционная) работа по преодолению отклонений 

обучающихся в развитии психомоторной сферы;  

 интеграционный подход к сенсорно-перцептивному и моторному 

развитию обучающихся; 

 формирование у обучающихся способности регулировать 

психоэмоциональное состояние, развитие эмоциональной и волевой сферы 

средствами физической культуры и спорта; 
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 формирование способности к пространственно-временной 

ориентировке построения двигательного действия, глазодвигательной 

координации,  мелкой и крупной моторики; 

 преодоление трудностей в осуществлении мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 формирование социальных и коммуникативных навыков, развитие 

эмоциональной сферы; 

 использование специального оборудования, технологий для 

коммуникации (при необходимости). 

Специфические особые образовательные потребности в начале обучения. 

 необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного 

введения обучающегося в ситуацию обучения в спортивном зале, особенно на 

начальных этапах обучения; 

 готовность педагога к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ученика, проблемам с посещением туалета, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью, которые вызваны задержкой формирования навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения; 

 специальная поддержка (индивидуальная и при работе в классе)  в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 дозированное тьюторское сопровождение и поддержка обучающегося в 

учебной деятельности  на уроках  АФК;  

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура урока 

АФК,  как основа самоорганизации деятельности обучающегося, понимания 

им  происходящего на занятии;  

 специальная работа по  включению обучающегося с РАС в урочную 

деятельность в группе с другими детьми: планирование обязательного периода 
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перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной, активное использование похвалы, формирование  адекватного и 

продуктивного восприятия замечания в свой адрес и в адрес других 

обучающихся;  

 организация обучения ребенка и оценка его достижений с учетом 

специфики усвоения им «простой» и «сложной» информации; 

 специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 

знаний и умений, не допускающая их механического формального накопления 

и использования для аутостимуляции; 

 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный 

и теплый тон голоса учителя), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 трансляция установки на эмоциональный контакт одноклассникам 

обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а показывая его сильные 

стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлечение 

обучающихся в доступное взаимодействие;  

 специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

 учет избирательности в социальном развитии обучающегося с РАС. 
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2.   рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне 

начального общего образования 

  рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» разработана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные программы начального общего образования для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (далее – Программа,   рабочая 

программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15). 

 

2.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура».  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования, 

составляет 405 часов за четыре учебных года (вариант 8.1), АООП НОО для 

обучающихся с РАС, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 2 

класс -  102 часа,  3 класс -  102 часа, 4 класс – 102 часа; и 504 часа в случае 
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пролонгации периода обучения в начальной школе на 1 год (вариант 8.2 АООП 

НОО для обучающихся с РАС, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 

часов, 1 (дополнительный) класс – 99 часов, 2 класс -  102 часа,  3 класс -  102 

часа, 4 класс – 102 часа); с пролонгацией обучения на 2 года, всего 603 часа: 1 

класс -  99 часов, 1 (дополнительный) класс – 99 часов, 1 (дополнительный) 

класс -  99 часов, 2 класс -  102 часа,  3 класс -  102 часа, 4 класс – 102 часа).  

Вариант 8.3 – 3 часа в неделю в каждом классе, общее число часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 603 часа: 1 

(дополнительный) класс -  99 часов, 1 (дополнительный) класс -  99 часов, 1 

класс -  99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс -  102 часа, 4 класс -  102 часа. 

Вариант 8.4 – предусматривает 2 часа в неделю в каждом классе, общее 

количество часов – 402, 1 (дополнительный)  класс – 66 часов, 1 

(дополнительный)  класс – 66 часов, 1 класс – 66 часов,  2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

2.2. Характеристика двигательного развития обучающихся с РАС 

младшего школьного возраста 

В двигательной сфере у обучающихся с РАС отмечаются нарушения 

крупной и мелкой моторики, наличие стереотипных движений. Для них 

свойственны искажения основных базовых действий: неравномерность 

циклических движений при передвижении, импульсивный бег с искаженным 

и прерывающимся ритмом, избыточные движения конечностями, 

растопыренные руки, не принимающие участия в процессе двигательной 

деятельности, одноопорное отталкивание при прыжке с двух ног. Движения 

вялые или скованные, отсутствует их пластичность, затруднено выполнение 

упражнений и манипуляций с мячом из-за нарушений сенсомоторной 

координации и мелкой моторики рук (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М. , 2005).  
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Также у обучающихся с РАС отмечаются нарушения в осуществлении и 

регуляции деятельности различных групп мышц, формировании контроля за 

выполнением двигательных действий, развитии  координации 

целенаправленных и произвольных движений, ориентации в пространстве, 

зрительно-моторной координации; наблюдаются сопутствующие движения 

(синкинезии), стереотипии.  Младшие школьники  с РАС испытывают 

трудности в понимании инструкции, выполнении двигательного действия 

самостоятельно и при выполнении  движений по образцу.  

Перечисленные выше нарушения двигательной сферы усугубляются 

характерными поведенческими особенностями обучающихся с РАС, 

вызванными недостаточностью социального взаимодействия и затрудненной 

коммуникацией (Гилбер К., Питерс Т, 2002) (по Э.В. Плаксуновой). 

 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с РАС, разработанной 

образовательной организацией. 

Личностные результаты. Варианты 8.1, 8.2  

Личностные результаты обучающихся проявляются в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 
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 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание 

руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты. Варианты 8.1, 8.2.  

Метапредметные результаты по «Адаптивной физической культуре» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия;  

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных 

задач на уроках физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

 

Вариант 8.3  

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные  - осознание себя как ученика, 

готового посещать школу в 

соответствии со специально 

организо-ванными 

режимными моментами;  

- положительное отношение 

к окружающей действи-

тельности; 

-  проявление самостоя-

тельности в выполнении 

учебных заданий; 

- проявление элементов 

личной ответственности при 

поведении в социальном 

окружении (классе, школе). 

 

 

- осознание себя как 

ученика, готового 

посещать школу в 

соответствии со 

специально организо-

ванными режимными 

моментами;  

- осознание себя как члена 

семьи; 

- способность к принятию 

социального окружения, 

своего места в нем (класс, 

школа, семья); 

- проявление самостоя-

тельности в выполнении 

простых учебных заданий; 

- проявление элементов 

личной ответственности 

при поведении в 
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социальном окружении 

(классе, школе, семье); 

- готовность к изучению 

основ безопасного и 

бережного поведения в 

обществе; 

- готовность к организации 

элементарного 

взаимодействия с 

окружающими. 

Коммуникативные  

 

- вступать в контакт и 

работать в паре «учитель-

ученик»; 

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем; 

- слушать и понимать 

инструкцию учителя  в 

процессе учебной 

деятельности; 

- сотрудничать и 

взаимодействовать с 

учителем и со сверстниками; 

- уважительно относиться к 

учащимся во время 

совместной учебной, 

игровой, соревновательной 

деятельности. 

- вступать в контакт и 

поддерживать его в 

коллективе (учитель-класс, 

ученик-ученик, учитель-

ученик); 

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем; 

- слушать и понимать 

инструкцию в процессе 

обучения двигательным 

действиям; 

- сотрудничать и 

взаимодействовать с 

учителем и со 

сверстниками, обращаться 

за помощью и принимать 

помощь; 
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- изменять свое поведение 

в соответствии с 

объективными требо-

ваниями учебной среды; 

- конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные  - выполнять комплексы 

физических упражнений под 

руководством учителя; 

- ориентироваться в 

пространстве спортивного 

зала; 

- уметь сохранять 

правильную осанку при 

выполнении различных 

упражнений; 

- уметь ходить в различном 

темпе с различными 

исходными положениями с 

помощью наглядной и 

словесной инструкции; 

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (строиться по 

команде, выполнять 

строевые команды, 

организованно здороваться и 

т.д.); 

- вести подсчёт при 

выполнении комплекса 

физических упражнений и 

уметь самостоятельно его 

выполнять; 

- ориентироваться в 

пространстве спортивного 

зала; 

- владеть комплексами 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища; участие в 

оздоровительных занятиях 

в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнять основные 

двигательные действия в 

соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 
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- работать с различным 

спортивным инвентарем; 

- активно участвовать в 

специально организованной 

деятельности (учебной, 

игровой, соревновательной). 

- оказывать посильную 

помощь и поддержку 

сверстникам в процессе 

участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (строиться по 

команде, выполнять 

строевые команды, 

организованно здоро-

ваться и т.д.); 

-  уметь применять 

различный спортивный 

инвентарь в практической 

деятельности и помогать в 

его уборке после 

использования; 

- активно участвовать в 

специально органи-

зованной деятельности 

(учебной, игровой, 

соревновательной). 

Познавательные  

 

- знать требования техники 

безопасности на уроках, а 

также в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

- знать и применять 

требования техники 

безопасности на уроке, а 

также в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 
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- знать основные правила 

поведения на уроках 

физической культуры и их 

соблюдать; 

- иметь представление о 

физической культуре как 

средстве укрепления 

здоровья; 

- знать основные строевые 

команды;  

- иметь представление о 

двигательных действиях; 

- знать правила бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием. 

 

- знать правила личной 

гигиены, необходимости 

спортивной формы на 

занятиях; 

- иметь представление о 

физической культуре как 

средстве укрепления 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

- знать и выполнять 

основные строевые 

команды; 

- знать и применять 

правила бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Личностные результаты. Вариант 8.4 

 умение определять состояние своего здоровья с помощью близкого 

взрослого; 

 способность к установлению контакта с педагогом и обучающимися; 

 способность к участию в совместной деятельности на уроках АФК; 

 способность сообщить о дискомфорте, вызванном внешними 

факторами; 

 умение соблюдать режим дня; 
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 проявлять эмоционально-положительные и двигательные способы в 

процессе взаимодействия со знакомым взрослым (или сверстником) в 

привычных, отработанных с ребенком ситуациях. 

Базовые учебные действия (БУД). Вариант 8.4 

 воспринимают свое тело и координационные возможности; 

 владеют двигательными умениями и применяют их в различных 

отработанных с ребенком ситуациях; 

 выражают доступным способом состояние собственного самочувствия 

в связи с физическими нагрузками; 

 проявляют интерес к доступным видам двигательной активности (бег, 

плавание, езда на велосипеде, подвижным играм и др.). 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и предметным примерным планируемым результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей обучающегося с расстройствами аутистического спектра на уровне 

начального общего образования 

Модуль / 

тематически

й блок  

Разделы   

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам 

занятий к группам обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ  

 

Вариант 8.1 Вариант 8.2 Вариант 8.3 Вариант 8.4 

  Предметные планируемые результаты 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья. 

 

- Объясняет  

понятия 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

- объясняет в 

простых 

формулировках 

С помощью 

направляющих 

вопросов, с 

использованием 

вспомогательного 

материала 

(карточек, плана, 

и т.д.): 

С помощью 

направляющих 

вопросов, с 

использованием 

вспомогательного 

материала 

(карточек, плана): 

- По 

возможности 

воспринимает 

минимум 

теоретического 

материала; 

- работает с 

визуальными 
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назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультурных 

пауз, уроков 

адаптивной 

физической 

культуры,  

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, развития 

основных 

физических 

качеств; 

- называет 

основные способы 

и особенности 

движений и 

- объясняет  

понятия 

«физическая 

культура», 

«режим дня»; 

- объясняет в 

простых 

формулировках 

назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток 

и физкультурных 

пауз, 

уроков 

физической 

культуры, 

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

- объясняет  

понятия 

«физическая 

культура», 

«режим дня»; 

- знает 

индивидуальные 

основы личной 

гигиены; 

- знает правила 

техники 

безопасности на 

уроках 

адаптивной 

физкультуры. 

дидактическими 

пособиями; 

- отрабатывает 

теоретический 

материал в 

повседневной 

жизни, закрепляя 

его в ритуалах. 
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передвижений 

человека; 

- называет и 

применяет простые 

термины из 

разучиваемых 

упражнений, 

объясняет их 

функциональный 

смысл и 

направленность 

воздействия на 

организм; 

- называет 

индивидуальные 

основы личной 

гигиены; 

- называет 

основные причины 

здоровья, развития 

основных 

физических 

качеств; 

- называет 

основные способы 

и особенности 

движений и 

передвижений 

человека; 

- называет и 

применяет 

простые термины 

из разучиваемых 

упражнений, 

объясняет их 

функциональный 

смысл и 

направленность 
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травматизма на 

занятиях 

физической 

культурой и 

правила их 

предупреждения. 

воздействия на 

организм; 

- называет 

индивидуальные 

основы личной 

гигиены; 

- называет 

основные 

причины 

травматизма на 

занятиях 

физической 

культурой и 

правила их 

предупреждения. 

Способы 

физкультурно

й 

деятельности  

Самостоятельные 

занятия.  

-Участвует в 

составлении 

режима дня; 

С контролирую-

щей, направляю-

щей помощью 

(визуального 

С контролирую-

щей, направляю-

щей помощью: 

- Выполняет 

доступные 

упражнения из 

утренней 



119 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

- выполняет  

закаливающие 

процедуры, 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, 

развития основных 

физических 

качеств;  

- проводит под 

контролем 

взрослых 

оздоровительные 

занятия в режиме 

дня (утренняя 

плана, 

письменного 

плана): 

-участвует в 

составлении 

режима дня; 

- выполняет  

простейшие 

закаливающие 

процедуры, 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища, 

развития 

основных 

- выполняет 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств; 

 - участвует в 

оздоровительных 

занятиях в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки)

; 

зарядки, 

физкультминуто

к по 

подражанию; 

- соблюдает 

простые правила 

подвижных игр. 
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зарядка, 

физкультминутки);  

- с помощью 

взрослого может 

пытаться оценить 

свое физическое 

развитие и уровень 

физической 

подготовки; 

 - измеряет длину и 

массу тела, 

показатели осанки 

и физические 

качества; 

- умеет измерять 

частоту сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

качеств;  

- проводит под 

контролем 

взрослых 

оздоровительные 

занятия в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки)

;  

- делает выводы о 

своем физическом 

развитии и 

физической 

подготовленности 

- измеряет длину и 

массу тела, 

показатели осанки 

- может 

организовать и 

провести 

подвижную игру 

(на спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах); 

- соблюдает 

правила игры. 
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физических 

упражнений. 

и физические 

качества; 

- умеет измерять 

частоту сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

упражнений. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 Организующие 

команды и 

приемы. 

  

  

  

 

- Выполняет 

перестроения по 

команде; 

- выполняет 

упражнения по 

памяти; 

- выполняет серию 

действий; 

- запоминает 2-3 

движения и 

воспроизводит их; 

- Выполняет 

перестроения по 

команде; 

- выполняет 

упражнение 

самостоятельно с 

опорой на 

визуальный или 

письменный план; 

- проговаривает по 

возможности 

- Строится в 

шеренге, в колонне 

с направляющей 

помощью 

педагога; 

- выполняет 

упражнения на 

восстановление 

дыхания; 

- выполняет 

упражнения по 

- Фиксирует 

внимание и 

выполняют 

простые 

инструкции; 

- выполняет 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

педагога; 
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- знает 

пространственные 

понятия «лево-

право», «вперед-

назад», «верх-низ»; 

- проговаривает 

порядок 

выполнения 

упражнения; 

- называет и 

применяет простые 

термины из 

разучиваемых 

упражнений, 

объясняет их 

функциональный 

смысл и 

направленность 

порядок 

выполнения 

упражнения; 

- называет и 

применяет 

простые термины 

из разучиваемых 

упражнений, 

объясняет их 

функциональный 

смысл и 

направленность 

воздействия на 

организм; 

- наблюдает за 

своим состоянием, 

сообщает о 

дискомфорте и 

перегрузках. 

фрагментам, 

соединяя в целое; 

- выполняет 

действия по 

разработанным 

алгоритмам с 

совместным 

проговариванием; 

- наблюдает за 

своим состоянием, 

сообщает о 

дискомфорте и 

перегрузках. 

- передвигается 

по залу, не 

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигается в 

шеренге с 

направляющей 

помощью; 

-ходит в колонне 

по одному, 

взявшись за 

руки; 

- сообщает о 

дискомфорте и 

перегрузках. 
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воздействия на 

организм; 

- наблюдает за 

своим состоянием, 

сообщает о 

дискомфорте и 

перегрузках. 

 Упражнения без 

предметов. 

 

Упражнения с 

предметами. 

 

Прыжки. 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

- Начинает 

выполнение 

упражнения по 

звуковому  

сигналу; 

- выполняет 

упражнение 

целостно, по 

необходимости, с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и 

т.д.); 

- Начинает 

выполнение 

упражнения по 

звуковому  

сигналу; 

- выполняет 

упражнение 

целостно по 

подражанию; 

- выполняет серию 

упражнений после 

многократного 

- Начинает 

выполнение 

упражнения по 

звуковому  

сигналу; 

- с предваритель-

ным повторением 

и направляющей 

помощью выпол-

няет упражнение 

целостно; 

- Фиксирует 

внимание и 

выполняет 

простые 

инструкции; 

- выполняет 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

педагога; 

- передвигается 

по залу, не 
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Упражнения в 

поднимании и 

переноске грузов. 

 

Развитие 

гибкости. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Формирование 

осанки. 

 

Развитие силовых 

способностей. 

 

  

  

- выполняет серию 

упражнений после 

многократного 

повторения 

алгоритма; 

- включает в 

работу нужные 

группы мышц 

(обязательный 

контроль со 

стороны  педагога 

в построении 

правильного 

положения тела 

при выполнении 

упражнения); 

- проговаривает 

термины, действия 

и порядок 

повторения 

алгоритма с 

опорой на 

визуальный 

(письменный) 

план; 

- включает в 

работу нужные 

группы мышц 

(обязательный 

контроль со 

стороны  педагога 

в построении 

правильного 

положения тела 

при выполнении 

упражнения); 

-проговаривает 

порядок 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуальной 

поддержки (плана 

или образца 

действия); 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- работает с 

системой 

поощрений; 

- подбирает 

одинаковый 

инвентарь или 

инвентарь, 

имеющий один 

общий признак, 

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигается 

по залу под 

музыку; 

- выполняет 

упражнения на 

развитие 

динамической 

координации; 

- прохлопывает 

простой 

ритмический 

рисунок;  

- выполняет 

упражнения в 

медленном 

темпе;  



125 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения 

упражнения; 

-показывает на 

схеме части тела в 

соответствии с 

упражнением и 

соотносит схему со 

своим телом; 

- знает назначение 

спортивного 

инвентаря; 

- умеет работать с 

тренажерами; 

- выполняет 

упражнения для  

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

выполнения 

упражнения и 

термины; 

-показывает на 

схеме части тела в 

соответствии с 

упражнением и 

соотносит схему 

со своим телом; 

- знает назначение 

спортивного 

инвентаря; 

- умеет работать с 

тренажерами; 

- проговаривает 

признаки 

инвентаря 

(круглый, мягкий, 

большой и т.д.); 

проговаривает 

признаки 

инвентаря 

(например, 

собрать только 

красные мячи или 

только мягкие); 

- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта). 

- определяет  

способ 

преодоления 

препятствия при 

лазании и 

ползании; 

- переносит 

гимнастическую 

скамейку и мат 

под 

руководством и с 

помощью 

учителя; 

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений. 
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организация 

двигательного 

акта), зрительно – 

моторной 

координации. 

 

 

- выполняет 

упражнения для  

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта), зрительно – 

моторной 

координации. 

- работает с 

системой 

поощрений. 

Легкая 

атлетика 

Ходьба. 

Беговые 

упражнения. 

  

- Анализирует 

состав упражнения 

при предъявлении, 

проговаривает 

- Выполняет 

упражнение по 

показу; 

- выполняет 

упражнение с 

- Выполняет 

упражнение с 

предварительным 

поэтапным 

- Фиксирует 

внимание и 

выполняет 

простые 

инструкции; 



127 

 

Прыжковые 

упражнения. 

  

Броски. 

  

Метание. 

 

 

 

 

 

последовательност

ь действий; 

- выполняет 

упражнение 

целостно;  

- выполняет 

упражнение в 

едином темпе; 

- удерживает 

правильную осанку 

при ходьбе и беге; 

- удерживает 

амплитуду 

движения при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

статической 

опорой на 

визуальный или 

письменный план;  

- удерживает 

правильную 

осанку при ходьбе 

и беге с 

контролирующей 

помощью 

педагога; 

- удерживает 

амплитуду 

движения при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

статической 

координации 

несколько  секунд; 

изучением по 

показу педагога; 

- переключается с 

одного действия 

на другое по 

звуковому сигналу 

с привлечением 

внимания; 

 - удерживает 

правильную 

осанку при ходьбе 

и беге с 

контролирующей 

помощью 

педагога; 

- удерживает 

амплитуду 

движений при 

выполнении 

- выполняет 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

педагога; 

- передвигается 

по залу, не 

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигается в 

шеренге с 

направляющей 

помощью; 

- ходит в 

колонне по 

одному, 

взявшись за 

руки; 
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координации до 10 

секунд; 

- проговаривает 

термины, действия 

и порядок 

выполнения 

упражнения;  

- по инструкции 

выполняет 

упражнение со 

сменой темпа 

выполнения; 

- ориентируется в 

пространстве зала 

во время 

выполнения 

упражнений; 

- выполняет 

упражнения для 

- проговаривает 

термины, 

действия и 

порядок 

выполнения 

упражнения; 

- по инструкции 

выполняет 

упражнение со 

сменой темпа 

выполнения; 

- ориентируются в 

пространстве зала 

во время 

выполнения 

упражнений; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

упражнений на 

развитие 

статической 

координации 

несколько секунд; 

- по инструкции 

выполняет 

упражнение со 

сменой темпа 

выполнения. 

 

 

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений. 
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развития 

двигательной 

координации. 

двигательной 

координации. 

 

 Общеразвивающи

е упражнения. 

 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

Развитие силовых 

способностей. 

- Выполняет 

упражнение по 

подражанию, с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и 

т.д.); 

- включает в 

работу нужные 

группы мышц 

(обязательный 

контроль со 

стороны  педагога 

в построении 

правильного 

положения тела 

- Выполняет 

знакомое 

упражнение 

целостно; 

- выполняет серии 

упражнений по 

подражанию, с 

визуальной 

опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- проговаривает 

термины, 

действия и 

порядок 

выполнения 

упражнения; 

- Начинает 

выполнение 

упражнения по 

звуковому 

сигналу; 

- с предваритель-

ным повторением 

выполняет 

упражнение 

целостно, 

необходим 

контроль 

выполнения 

упражнения с 

визуальной 

- Фиксирует 

внимание и 

выполняет 

простые 

инструкции; 

- выполняет 

упражнение с 

помощью 

педагога от 

начала до конца; 

- находит место 

начала 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

взрослого; 
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 при выполнении 

упражнения); 

-показывает на 

схеме части тела в 

соответствии с 

упражнением и 

соотносит схему со 

своим телом; 

- участвует в 

соревнованиях; 

- применяет 

самоконтроль при 

выполнении 

упражнений; 

- проговаривает 

термины, действия 

и порядок 

выполнения 

упражнения; 

- включает в 

работу нужные 

группы мышц 

(обязательный 

контроль со 

стороны  педагога 

в построении 

правильного 

положения тела 

при выполнении 

упражнения); 

- проговаривает 

назначение 

спортивного 

инвентаря; 

- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

опорой (карточки, 

схемы); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального 

плана; 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- работает с 

системой 

поощрений; 

- подбирает 

одинаковый 

инвентарь или 

инвентарь, 

имеющий один 

общий признак,  

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений. 
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- выполняет 

упражнение в 

едином темпе, 

ритме; 

- проговаривает 

назначение 

спортивного 

инвентаря; 

- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта). 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта). 

(например, 

собрать только 

красные мячи или 

только мягкие), 

проговаривает 

свойства; 

- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта). 
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Лыжная 

подготовка 

Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки. 

 

Развитие 

координационных 

способностей.  

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

Развитие силовых 

способностей. 

- Строится 

самостоятельно; 

- соблюдает 

технику 

безопасности, 

может рассказать 

правила ТБ; 

- выполняет 

незнакомое 

упражнение по 

показу; 

- передвигается по 

учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет 

упражнения по 

памяти; 

- выполняет 

упражнения с 

- Строится с 

опорой на  

зрительные 

ориентиры; 

- соблюдает 

правила техники 

безопасности; 

- выполняет 

упражнения  с 

направляющей 

помощью; 

- выполняет 

упражнение с 

опорой на 

визуальный план; 

 - удерживает 

правильную 

осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

С направляющей 

помощью: 

- выполняет 

упражнение 

совместно с 

педагогом с 

опорой на 

визуальный план; 

- соблюдает 

правила техники 

безопасности; 

- переключается с 

одного действия 

на другое по 

звуковому сигналу 

с привлечением 

внимания; 

- удерживает 

правильную 

- Выполняет 

инструкцию 

педагога с 

направляющей 

помощью; 

- начинает 

движение по 

звуковому 

сигналу; 

- двигается в 

одном 

направлении; 

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений. 

 



133 

 

изменением 

внешних условий: 

передвижение на 

лыжах по рыхлому 

снегу и по 

накатанной лыжне 

и т.д.; 

-  проговаривает 

термины, действия 

и порядок 

выполнения 

упражнения; 

- знает 

пространственные 

термины; 

-участвует в 

соревнованиях; 

- удерживает 

правильную осанку 

- участвует в 

соревнованиях; 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- взаимодействует 

в игре со 

сверстниками. 

 

осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

- включается в 

игровую 

деятельность. 

- взаимодействует 

в игре со 

сверстниками. 



134 

 

при ходьбе и беге 

на лыжах; 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- взаимодействует 

в игре со 

сверстниками. 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

  

Развитие 

выносливости. 

- Знает правила 

поведения на воде 

и следует им; 

- свободно 

держится на воде и 

погружается в 

воду; 

- проплывает 10-15 

метров свободным 

стилем; 

- Соблюдает 

правила техники 

безопасности в 

бассейне; 

- выполняет 

упражнения по 

инструкции 

педагога; 

- выполняет 

инструкции; 

- Под контролем 

педагога 

соблюдает 

технику 

безопасности; 

- выполняет 

упражнение 

совместно с 

педагогом с 

опорой на 

визуальный план; 

-Безбоязненно 

заходит в 

бассейн; 

- держится на 

воде при 

помощи 

надувных 

игрушек; 

- реагирует на 

поощрения за 
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- знает основные 

правила 

соревнований; 

- соблюдает 

правила 

дисциплины; 

- выполняет 

упражнения по 

памяти со 

словесным 

пояснением 

учителя с 

самостоятельным 

проговариванием; 

- выдерживает 

темп и ритм 

выполнения; 

- выполняет 

упражнение с 

- удерживает 

правильную 

осанку; 

 - выполняет 

упражнения по 

чередованию 

работы рук и ног; 

- проговаривает 

термины; 

- удерживает 

правильную 

осанку. 

- переключается с 

одного действия 

на другое по 

звуковому сигналу 

с привлечением 

внимания; 

 - удерживает 

правильную 

осанку;  

- выполняет 

упражнения по 

чередованию 

работы рук и ног. 

  

выполнение 

упражнений. 
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опорой на 

визуальный план ; 

-  проговаривает 

термины, действия 

и порядок 

выполнения 

упражнения; 

- удерживает 

правильную 

осанку. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики.  

 

 

На материале 

легкой атлетики.  

 

- Выполняет 

упражнение 

целостно со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

- Выполняет 

упражнение 

целостно со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

- Начинает 

выполнение 

упражнения по 

звуковому 

сигналу; 

- с предваритель-

ным повторением 

выполняет 

упражнение 

- Участвует в 

играх на 

ориентировку в 

зале; 

- двигается в 

направлении 

звукового 

сигнала; 
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На материале 

лыжной 

подготовки.  

 

На материале 

спортивных игр. 

 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и 

т.д.); 

- включает в 

работу нужные 

группы мышц 

(обязательный 

контроль со 

стороны  педагога 

в построении 

правильного 

положения тела 

при выполнении 

упражнения); 

 - принимает 

правила 

подвижной игры, 

следует им, 

проговаривает их; 

визуальной 

опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- принимает 

правила 

подвижной игры, 

следует им, по 

возможности 

проговаривает их; 

- выполняет 

изученное 

движение в 

сочетании с 

другими 

действиями 

(например, 

ведение мяча в 

движении с 

последующим 

целостно, 

необходимо 

словесное 

сопровождение 

педагогом 

упражнения и 

контроль, 

выполнение 

упражнения с 

визуальной 

опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального 

плана; 

- ходит  по 

«коридору» 

между двумя 

скамейками или 

булавами; 

- принимает 

участие в 

подвижных 

играх с 

простыми 

правилами; 

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений. 
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- использует 

имитационные и 

образно-игровые 

движения в 

подвижных играх; 

-выполняют 

упражнения по 

памяти со 

словесным 

пояснением 

учителя; 

- выполняет 

упражнения в 

режиме изменения 

характеристик  

(темп, ритм, 

скорость, 

ускорение, 

направление 

броском в цель и 

др.); 

- включается в 

игровую 

деятельность;  

- взаимодействует 

со сверстниками в 

игровой 

деятельности. 

 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- работает с 

системой 

поощрений; 

- знает и называет 

назначение 

спортивного 

инвентаря; 

- ориентируется в 

пространстве 

спортивного зала; 

- включается в 

игровую 

деятельность;  

- вступает во 

взаимодействие со 

сверстниками в 
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движения, 

амплитуда, 

траектория 

движения и т.д.); 

- понимает 

сложную 

двигательную 

инструкцию; 

- включается в 

игровую 

деятельность; 

- взаимодействует 

со сверстниками в 

игровой 

деятельности. 

игровой 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программного материала для каждого обучающегося с РАС определяются 

индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. 
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2.4 Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы 

 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Содержание 

программы  

 

Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ  

 

   Вариант 8.1 Вариант 8.2 Вариант 8.3 Вариант 8.4 

   Дополнительные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Физическая 

культура  как 

система 

занятий 

физическими 

упражнения 

по 

укреплению  

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 

Правила 

личной 

гигиены: 

гигиена и ее 

значение для 

человека. 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

вопросам 

адаптивной 

физической 

культуры; 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

вопросам 

адаптивной 

физической 

культуры; 

-

Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретически

м вопросам 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- 

Просматрива-

ют теоретиче-

ский материал 

в доступной 

форме (мульт-

фильмы); 

- выполняют 

задания 
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здоровья 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистота одеж-

ды и обуви.  

Правила 

предупрежде-

ния травматиз-

ма во время 

занятий 

физическими 

упражнениями 

(техника 

безопасности). 

Организация 

мест занятий, 

подбор 

одежды, обуви 

и инвентаря.  

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3  

Формирование 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- выполняют 

задания на 

поиск ошибок 

в содержании  

теоретическо-

го материала; 

- отвечают на 

вопросы по 

прослушано-

му материалу 

с опорой на 

визуальный 

план; 

- находят 

элементарную 

заданную 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют 

режим дня, 

подбирают 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют 

режим дня, 

подбирают 

инвентарь, 

одежду и 

обувь на 

пособиях) 

практической 

направленно-

сти (подбира-

ют одежду по 

сезону, отра-

батывают на-

выки застеги-

вания и 

рассте-гивания 

мол-ний, 

пуговиц, 

упражняются в 

чистке 

одежды) 

- отрабатыва-

ют теоретиче-

ский материал 

в повседнев-

ной жизни, 
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Физические 

упражнения, 

их влияние  на 

физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

понятий: 

опрятность, 

аккуратность. 

Значение и 

основные 

правила 

закаливания. 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3 

Физические 

упражнения, 

их влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств, 

основы 

спортивной 

информацию в 

сети 

Интернет; 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют 

режим дня, 

подбирают 

материал по 

теме и т.д.); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

поиску 

инвентарь, 

одежду и 

обувь на 

пособиях); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

поиску 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- участвуют в 

проектной 

деятельности 

на доступном 

уровне. 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания. 

 

закрепляя его 

в ритуалах. 
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техники 

изучаемых 

упражнений.  

Физическая 

подготовка и 

её связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств.  

Характеристик

а основных 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- участвуют в 

проектной 

деятельности 

на доступном 

уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры. 

 

Физическая 

нагрузка и 

отдых. Осанка. 

Понятия о 

предваритель-

ной и исполни-

тельной коман-

дах. Понятия: 

физическая 

культура, 

физическое 

воспитание. 

Вариант 8.1  

История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований. 
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Особенности 

физической 

культуры 

разных 

народов. Ее 

связь с 

природными, 

географически

ми особен-

ностями, 

традициями и 

обычаями на-

рода. Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельно-

стью.  
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 Самостоятель-

ные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8.1  

Составление 

режима дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур. 

Самостоятельн

ые 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовлен-

ностью. 

Измерение 

длины и массы 

тела, 

показателей 

- Выполняют  

закаливающие 

процедуры, 

комплексы 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития 

мышц 

туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств;  

- проводят под 

контролем 

взрослых 

- Выполняют 

комплексы 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития 

мышц 

туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств; 

- участвуют в 

оздоровитель-

ных занятиях в 

режиме дня 

(утренняя 

- Выполняют 

комплексы 

упражнений 

для 

формировани

я правильной 

осанки и 

развития 

мышц 

туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств;  

- участвуют в 

оздоровитель-

ных занятиях 

в режиме дня 

(утренняя 

- Выполняют 

доступные 

упражнения из 

утренней 

зарядки, 

физкультми-

нуток по 

подражанию; 

- принимает 

участие в 

играх с 

простыми 

правилами и 

одноступенча-

тыми 

инструкциями. 
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Спортивно- 

оздоровитель-

ная деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

осанки и 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений.  

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 

Выполнение 

комплексов 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

оздоровитель-

ные занятия в 

режиме дня 

(утренняя 

зарядка, 

физкультми-

нутки);  

- делают 

выводы о 

своем 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленн

ости; 

 - измеряют 

длину и массу 

тела, 

показатели 

зарядка, 

физкультмину

тки); 

- соблюдают 

правила игры; 

- составляют  

простые 

предложения 

по описанию 

своей 

деятельности; 

- включаются 

в игровую 

деятельность с 

незначитель-

ной помощью 

учителя. 

зарядка, 

физкультми-

нутки). 

- соблюдают 

правила игры 

в совместных 

играх. 
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Самостоятель-

ные игры и 

развлечения. 

осанки и 

развития мышц 

туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств; 

проведение 

оздоровитель-

ных занятий в 

режиме дня 

(утренняя 

зарядка, 

физкультмину

тки). 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3  

Организация и 

проведение 

осанки и 

физические 

качества; 

- принимают 

участие в 

организации 

подвижной 

игры (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах); 

- взаимодей-

ствуют с 

одноклассник

ами при 

организации 

игр; 
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подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах). 

Соблюдение 

правил игр. 

- составляют 

предложения 

по описанию 

своей 

деятельности. 

Физическое 

совершенствов

ание 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

Теоретические 

сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3 

Теоретические 

сведения. 

Одежда и 

обувь 

гимнаста. 

Элементарные 

сведения о 

гимнастиче-

ских снарядах 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

вопросам 

гимнастики; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- отвечают на 

вопросы по 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

вопросам 

гимнастики; 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

-

Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретически

м вопросам 

гимнастики; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

-Просматрива-

ют теорети-

ческий 

материал в 

доступной 

форме 

(мультфильмы

); 

- с помощью 

педагога 

выполняют 
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и предметах. 

Понятия: 

колонна, 

шеренга, круг. 

Элементарные 

сведения о 

правильной 

осанке, 

равновесии. 

Элементарные 

сведения о 

скорости, рит-

ме, темпе, 

степени 

мышечных 

усилий. 

Развитие 

двигательных 

способностей 

прослушано-

му материалу, 

с опорой на 

визуальный 

план; 

- объясняют 

основные 

теоретические 

понятия 

гимнастики; 

- называют 

основные 

упражнения и 

инвентарь; 

- выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

визуальный 

план; 

- называют / 

показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленно-

сти 

(подбирают 

инвентарь, 

изображенны

й на картинке, 

подбирают 

пару к 

предложено-

му 

инвентарю, 

находят 

инвентарь в 

задания 

практической 

направленно-

сти (подбира-

ют инвентарь, 

изображенный 

на картинке, 

подбирают 

пару к предло-

женному ин-

вентарю, нахо-

дят инвентарь 

в пространстве 

зала); 

- отвечают на 

вопросы о 

своем 

самочувствии 

с помощью 
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и физических 

качеств с 

помощью 

средств 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвует в 

групповой 

работе по 

поиску 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- с опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания; 

- с помощью 

педагога и 

опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

поведения при 

выполнении 

пространстве 

зала); 

- показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- отвечают на 

вопросы по 

учебному 

материалу с 

помощью 

системы 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

системы 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 
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правила 

поведения при 

выполнении 

гимнастиче-

ских упражне-

ний. 

гимнастиче-

ских упражне-

ний. 

выполнению 

задания. 

 

 Организую-

щие команды и 

приемы. 

 

Вариант 8.1  

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд.  

Вариант 8.2, 

8.3 

Построения и 

перестро-ения: 

выполнение 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога; 

-выполняют 

построения и 

перестроения 

в колонну, 

шеренгу, круг; 

- владеют 

понятиями 

«вперед», 

«назад», 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога по 

показу; 

- ориентиру-

ются в про-

странстве зала 

с использо-

ванием 

зрительно-

пространствен

ных опор; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога по 

показу; 

- ориентирую-

тся в 

пространстве 

зала с 

использовани-

ем зрительно-

пространствен

ных опор; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога с 

физической 

подсказкой; 

- свободно 

перемещаются 

в пространстве 

зала, не 

натыкаясь на 

предметы; 
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команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», 

«Класс стой!» 

с помощью; 

размыкание в 

шеренге и в 

колонне; 

размыкание в 

шеренге на 

вытянутые 

руки; 

повороты 

направо, 

налево с 

«кругом», 

«вправо», 

«влево»; 

- выполняют 

упражнения с 

инструкциями

, 

содержащими 

эти понятия. 

 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим физиче-

ским состоя-

нием, сообща-

ют о диском-

форте с помо-

щью доступ-

ной системы 

коммуникации

. 

 

- 

осуществляя-

ют контроль 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

системы 

коммуникаци

и. 

 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

упражнения по 

передвижению 

в заданном 

направлении; 

- ходят на 

месте; 

- ходят по 

зрительным 

ориентирам; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим физии-

ческим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 



154 

 

указанием 

направления; 

повороты на 

месте кругом с 

показом 

направления. 

Вариант 8.4  

Построение 

друг за другом 

в любом 

порядке, за 

учителем, в 

играх. 

Построение 

круга вокруг 

учителя. 

Построение 

парами. 

Повороты на 

помощью 

доступной 

системы 

коммуникации

. 
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месте. Ходьба 

на месте. 

 Акробатиче-

ские упражне-

ния. 

  

 

 

 

 

Акробатиче-

ские комбина-

ции. 

  

 

Вариант 8.1  

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки 

вперед и назад; 

гимнастиче-

ский мост.  

Вариант 8.2  

Упоры; седы; 

упражнения 

в группировке; 

перекаты; 

Простейшие 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- изучение 

движения 

целостно, 

повторение с 

контролирую

щей помощью 

педагога с 

сопряженной 

речью; 

- составляют 

рассказ-

описание 

двигательного 

действия по 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- просматри-

вают видео 

материал с 

выполнением 

действия; 

- изучают 

отдельные 

фазы 

движения с 

последующим 

их 

объединением; 

- составляют 

рассказ-

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- изучают 

движения по 

показу с 

направляю-

щей помощью 

педагога; 

- выполняют 

упражнения   

по фрагмен-

там с контро-

лирующей 

помощью 

учителя. 
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соединения 

разученных 

движений. 

Вариант 8.3  

Упоры; седы; 

упражнения 

в группировке; 

перекаты. 

Простейшие 

соединения 

разученных 

движений. 

 

 

 

картинке с 

последующей 

демонстрации

-ей и выполне-

нием 

упражне-ния. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнения 

самостоятель-

но с взаимным 

контролем. 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

статической 

описание (по 

возможности) 

двигательного 

действия по 

картинке с 

последующей 

демонстрацие

й и выполне-

нием упражне-

ния; 

- выполняют 

упражнения с 

одновремен-

ным прогова-

риванием. 

Этап 

закрепления: 

- начинают 

выполнение 

Коррекцион-

ная работа 

- выкладыва-

ют порядок 

движений с 

помощью 

системы 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 

- выполняют 

упражнения 

на статиче-

скую органи-

зацию движе-

ния; 

- выполняют 

упражнения в 

заданном 
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координации 

движения; 

- разучивают 

термины; 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

двигательной 

памяти (3-5 

упражнений). 

 

упражнения по 

звуковому 

сигналу. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

статической 

координации 

движения; 

- проговарива-

ют терминоло-

гию и порядок 

выполнения 

действий (по 

возможности); 

- выполняют 

упражнения 

темпе, ритме, 

ограниченных 

промежутком 

времени; 

- совместно с 

педагогом 

организуют 

места 

выполнения 

упражнения 

(принести 

мат, убрать); 

- 

осуществляя-

ют контроль 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 
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для развития 

двигательной 

памяти (3-5 

упражнений); 

- выполняют 

упражнение 

под 

самостоятель-

ный счет; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

системы 

коммуникаци

и. 
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коммуникации

. 

 

 

 

 

 

 Упражнения 

на низкой 

гимнастиче-

ской перекла-

дине. 

 

Ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

Вариант 8.1  

Висы, 

перемахи.  

 

 

 

Вариант 8.2, 

8.3  

Ходьба в 

разном темпе 

под счет, 

хлопки, пение 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога; 

- ориентирует-

ся в простран-

стве зала с 

использовани-

ем зрительно-

пространствен

ных опор; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога по 

показу; 

- 

ориентируют-

ся в простран-

стве зала с ис-

пользованием 

зрительно-

пространствен

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога с 

организующе

й помощью; 

-

ориентируют-

ся в простран-

стве зала с 

использовани-

ем зрительно-

- Фиксируют 

внимание и 

выполняют 

простые 

инструкции; 

- обращают 

внимание на 

учителя по 

звуку свистка; 

- выполняют 

доступные 

упражнения с 
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и музыку; 

ходьба с 

акцентировани

ем на счет 1, на 

счет 2,3; 

ходьба с 

хлопками. 

Выполнение 

элементарных 

движений под 

музыку (на 

каждый 1-й 

счет). 

Вариант 8.4  

Ходьба в 

разном темпе 

под счет, 

хлопки, пение 

и музыку; 

- различает 

правую и 

левую 

стороны тела; 

- владеют 

понятиями 

«вперед», 

«назад», 

«кругом», 

выполняет 

упражнения с 

инструкциями

, 

содержащими 

эти понятия; 

- демонстри-

руют классу 

варианты 

ных 

ориентиров; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение по 

свистку и/или 

команде 

учителя. 

- демонстриру-

ют классу 

варианты 

выполнения 

упражнения; 

- ассистируют 

учителю при 

подготовке 

инвентаря; 

пространствен

ных опор; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение 

по свистку 

и/или команде 

учителя; 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернатив-

направляющей 

помощью 

педагога; 

- свободно 

перемещаются 

в пространстве 

зала, не 

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигают-

ся в шеренге с 

сопровождаю-

щей помощью; 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

упражнения по 

передвижению 
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Гимнастиче-

ская комбина-

ция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходьба с 

хлопками. 

Выполнение 

элементарных 

движений под 

музыку. 

Вариант 8.1  

Например, из 

виса стоя 

присев 

толчком двумя 

ногами 

перемах, 

согнув ноги, в 

вис сзади 

согнувшись, 

опускание 

назад в вис 

стоя и 

выполнения 

упражнения; 

- ассистируют 

в выполнении 

упражнений 

ученикам из 

других групп; 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- оценивают 

свои успехи в 

выполнении 

конкретного 

упражнения 

или 

комбинации. 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения по 

показу и  

словесному 

объяснению 

педагога с 

опорой на 

ной коммуни-

кации. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

доступные 

упражнения 

по показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение 

по визуаль-

ному плану; 

- выполняют 

упражнения 

по 

в заданном 

направлении; 

- прохлопыва-

ют простой 

ритмический 

рисунок;  

-выполняют 

упражнения на 

смену 

деятельности 

по сигналу 

учителя; 

- отрабатыва-

ют 

упражнения с 

предметами с 

помощью 

учителя/ассист

ента или 



162 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастиче-

ские упраж-

нения прикла-

дного харак-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

обратное 

движение 

через вис сзади 

согнувшись со 

сходом вперед 

ноги.  

Вариант 8.1  

Опорный 

прыжок: с 

разбега через 

гимнастичес-

кого козла.  

Вариант 8.2, 

8.3 Опорный 

прыжок: 

имитационные 

упражнения, 

подводящие 

упражнения 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения 

по показу и  

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- 

выкладывают 

порядок 

выполнения 

упражнения 

из карточек;  

- проговари-

вают порядок 

визуальный 

план. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение с 

активизацией 

внимания; 

 - выкладыва-

ют порядок 

выполнения 

упражнения из 

карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

фрагментам с 

контролирую

щей помощью 

учителя; 

- многократно 

воспроизводя

т разученное 

действие; 

- повторяют 

за педагогом 

порядка 

выполнения 

действий. 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

действия по 

разработан-

ным словес-

других 

учеников. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

доступные 

упражнения по 

показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнения по 

фрагментам с 

контролирую

щей помощью 

учителя; 
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Общеразвиваю

щие 

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

к прыжкам с 

разбега через 

гимнастичес-

кого козла (с 

повышенной 

организацией 

техники 

безопасности). 

Вариант 8.1  

Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение 

по гимнастиче-

ской стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя». 

- выполняют 

упражнения 

самостоятель-

но с опорой на 

визуальный 

план. 

 Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключае-

мости внима-

ния; 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнение 

под контролем 

педагога. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключае-

мости внима-

ния; 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания 

пространствен

ным и визу-

альным ал-

горитмам; 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространст-

венных пред-

ставлений; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

- многократно 

воспроизводят 

разученное 

действие; 

- повторяют за 

педагогом 

порядок 

выполнения 

действий. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

действия по 

разработанны

м словесным и 

визуальным 

алгоритмам 

доступной 

системы 
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перелезания, 

переползания, 

передвижение 

по наклонной 

гимнастиче-

ской скамейке. 

Вариант 8.2, 

8.3  

Ходьба, бег, 

метания. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение 

по гимнастиче-

ской стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного вза-

имодействия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласова-

ния движений 

рук и ног 

(динамическая 

организация 

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного вза-

имодействия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласова-

ния движений 

рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

(динамическа

я организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

с предметами 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 

- выполняют 

упражнений 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространствен

ных 

представлений

; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-
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лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение 

по наклонной 

гимнастиче-

ской скамейке. 

Вариант 8.4  

Упражнения с 

предметами. 

Упражнения с 

гимнастически

ми палками. 

Способы 

захвата 

гимнастиче-

ской палки. 

Сгибание и 

разгибание рук 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

с предметами 

(перекладыван

ие, передача, 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами 

(перекладыван

ие, передача, 

захват 

предмета, 

переноска 

предмета, 

(перекладыва-

ние, передача, 

захват 

предмета, 

переноска 

предмета, 

опускание 

предмета); 

- 

осуществляя-

ют контроль 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами 

(перекладыва-

ние, передача, 

захват 

предмета, 

переноска 

предмета, 

опускание 

предмета); 

- отвечают на 

вопросы о 

своем 

самочувствии 

с помощью 

системы 
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с гимнастиче-

ской палкой. 

Повороты 

туловища с 

движением рук 

с гимнастиче-

ской палкой 

вперед, за 

голову, перед 

грудью. 

Наклоны 

туловища 

вперед, назад, 

влево, вправо с 

различными 

положениями 

гимнастиче-

ской палки. 

Ходьба с 

захват 

предмета, 

переноска 

предмета, 

опускание 

предмета); 

- проговари-

вают термины 

и порядок 

выполнения. 

 

опускание 

предмета); 

- проговарива-

ют термины и 

порядок 

выполнения; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 

 

 

системы ком-

муникации. 

 

альтернатив-

ной коммуни-

кации. 
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гимнастиче-

ской палкой к 

плечу, вперед, 

вверх.  

Упражнения с 

большими 

обручами. 

Способы 

захвата 

обруча. 

Сгибание и 

разгибание рук 

с обручами. 

Приседание с 

обручами в 

руках, 

повороты 

направо, 

налево, вперед, 
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назад (при 

хвате обруча 

двумя руками). 

Упражнения с 

большими 

мячами. 

Захваты мяча 

для 

выполнения 

упражнений. 

Поднимание и 

опускание 

мяча. 

Сгибание и 

разгибание рук 

с мячом. 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 
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Захваты мяча. 

Передача 

мяча. 

Повороты 

туловища 

налево, 

направо с 

мячом в руках. 

Приседание с 

мячом (у 

гимнастиче-

ской стенки). 

Катание 

звучащего 

мяча 

доступными 

способами. 

Упражнения 

со скакалкой. 
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Способы 

захвата 

скакалки. Руки 

вверх, вниз с 

натяжением 

сложенной в 

четверо 

скакалки. 

Повороты 

туловища со 

скакалкой в 

руках (с 

натяжением). 

Вариант 8.2, 

8.3 

Упражнения 

без предметов 

(для 

различных 
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Развитие 

гибкости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групп мышц) и 

с предметами 

(гимнастиче-

ские палки, 

флажки, 

обручи, малые 

и большие 

мячи). 

Вариант 8.1  

Широкие 

стойки на 

ногах; ходьба с 

включением 

широкого 

шага, глубоких 

выпадов, в 

приседе, со 

взмахом 

ногами; 
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наклоны 

вперед, назад, 

в сторону в 

стойках на 

ногах, в седах; 

выпады и 

 полушпагаты 

на месте; 

«выкруты» с 

гимнастиче-

ской палкой, 

скакалкой; 

высокие 

взмахи 

поочередно и 

попеременно 

правой и левой 

ногой, стоя у 

гимнастиче-
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ской стенки и 

при передви-

жениях; 

комплексы 

упражнений, 

включающие в 

себя макси-

мальное сги-

бание и 

прогибание 

туловища (в 

стойках и 

седах); 

индивидуаль-

ные 

комплексы по 

развитию 

гибкости.  
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Вариант 8.2, 

8.3 Широкие 

стойки на 

ногах; ходьба 

широким 

шагом, 

выпадами, в 

приседе, с 

махом ногой; 

наклоны; 

выпады и 

полушпагаты 

на месте; 

«выкруты» с 

гимнастиче-

ской палкой, 

скакалкой; 

махи правой и 

левой ногой, 
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Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоя у 

гимнастиче-

ской стенки и 

при передви-

жениях; 

индивидуаль-

ные 

комплексы по 

развитию 

гибкости. 

Вариант 8.1  

Произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий; 

передвижение 

с резко 

изменяющимс

я 
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направлением 

и остановками 

в заданной 

позе; ходьба по 

гимнастиче-

ской скамейке, 

низкому 

гимнастиче-

скому бревну с 

меняющимся 

темпом и 

длиной шага, 

поворотами и 

приседаниями; 

воспроизве-

дение 

заданной 

игровой позы; 

игры на 
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переключение 

внимания, на 

расслабление 

мышц рук, ног, 

туловища (в 

положениях 

стоя и лежа, 

сидя); 

жонглировани

е малыми 

предметами; 

преодоление 

полос 

препятствий, 

включающее в 

себя висы, 

упоры, 

простые 

прыжки, 
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перелезание 

через горку 

матов; 

комплексы 

упражнений на 

координацию с 

асимметриче-

скими и 

последователь

-ными 

движениями 

руками и 

ногами; 

равновесие 

типа 

«ласточка» на 

широкой 

опоре с 

фиксацией 
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равновесия; 

упражнения на 

переключение 

внимания и 

контроля с 

одних звеньев 

тела на другие; 

упражнения на 

расслабление 

отдельных 

мышечных 

групп;  

передвижение 

шагом, бегом, 

прыжками в 

разных 

направлениях 

по 

намеченным 
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ориентирам и 

по сигналу.  

Вариант 8.2, 

8.3 

Преодоление 

простых 

препятствий; 

ходьба по 

Гимнастиче-

ской скамейке, 

низкому 

гимнастиче-

скому бревну; 

воспроизведен

ие заданной 

игровой позы; 

игры на 

переключение 
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внимания, на 

расслабление 

мышц рук, ног, 

туловища (в 

положениях 

стоя и лёжа, 

сидя); перебра-

сывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую; 

упражнения на 

переключение 

внимания; 

упражнения на 

расслабление 

отдельных 

мышечных 
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Формирование 

осанки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

групп, 

передвижение 

шагом, бегом, 

прыжками в 

разных 

направлениях 

по 

намеченным 

ориентирам и 

по сигналу. 

Вариант 8.1  

Ходьба на 

носках, с 

предметами на 

голове, с 

заданной 

осанкой; виды 

стилизованной 

ходьбы под 
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музыку; 

комплексы 

корригирую-

щих 

упражнений на 

контроль 

ощущений (в 

постановке 

головы, плеч, 

позвоночного 

столба), на 

контроль 

осанки в 

движении, 

положений 

тела и его 

звеньев стоя, 

сидя, лежа; 

комплексы 
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упражнений 

для 

укрепления 

мышечного 

корсета.  

Вариант 8.2, 

8.3  

Ходьба на 

носках, с 

предметами на 

голове, с 

заданной 

осанкой; виды 

стилизованной 

ходьбы под 

музыку; 

комплексы 

корригирую-

щих 
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Развитие 

силовых 

способностей. 

 

упражнений на 

контроль 

ощущений (в 

постановке 

головы, плеч, 

позвоночного 

столба), на 

контроль 

осанки в 

движении, 

положений 

тела и его 

звеньев стоя, 

сидя, лёжа; 

комплексы 

упражнений 

для 

укрепления 
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мышечного 

корсета. 

Вариант 8.1 

Динамические 

упражнения с 

переменой 

опоры на руки 

и ноги, на 

локальное 

развитие 

мышц 

туловища с 

использовании

-ем веса тела и 

дополнитель-

ных 

отягощений 

(набивные 

мячи до 1 кг, 
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гантели до 100 

г, гимнасти-

ческие палки и 

булавы), 

комплексы 

упражнений с 

постепенным 

включением в 

работу 

основных 

мышечных 

групп и 

увеличиваю-

щимся отяго-

щением; 

лазанье с 

дополнитель-

ным отягоще-

нием на поясе 
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(по гимнасти-

ческой стенке 

и наклонной 

гимнастиче-

ской скамейке 

в упоре на 

коленях и в 

упоре присев); 

перелезание и 

перепрыгива-

ние через 

препятствия с 

опорой на 

руки; 

подтягивание в 

висе стоя и 

лежа; 

отжимание 

лежа с опорой 
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на гимнасти-

ческую ска-

мейку; прыж-

ковые упраж-

нения с 

предметом в 

руках (с 

продвижением 

вперед 

поочередно на 

правой и левой 

ноге, на месте 

вверх и вверх с 

поворотами 

вправо и 

влево), 

прыжки вверх-

вперед 

толчком одной 
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ногой и двумя 

ногами о 

гимнастиче-

ский мостик; 

переноска 

партнера в 

парах. 

Вариант 8.2, 

8.3 

Упражнения 

в поднимании 

и переноске 

грузов:  

подход к 

предмету с 

нужной 

стороны, 

правильный 

захват его для 
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переноски, 

умение нести, 

точно и мягко 

опускать 

предмет 

(предметы: 

мячи, 

гимнастиче-

ские палки, 

обручи, 

скамейки, 

маты, 

гимнастиче-

ский «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая 

атлетика  

 

Теоретические 

сведения. 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3 

Теоретические 

сведения: 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

-Просматрива-

ют видео-

материал по 

теоретическим 

- Просматри-

вают видео-

материал по 

теоретически

- Просматри-

вают теорети-

ческий мате-

риал в доступ-
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Понятия о 

ходьбе, беге, 

прыжках и 

метаниях. 

Правила 

поведения на 

уроках легкой 

атлетики. 

Понятие о 

начале ходьбы 

и бега; озна-

комление 

учащихся с 

правилами 

дыхания во 

время ходьбы 

и бега. 

Ознакомление 

обучающихся 

вопросам 

легкой 

атлетики; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- отвечают на 

вопросы по 

прослушано-

му материалу, 

с опорой на 

визуальный 

план; 

- объясняют 

основные 

теоретические 

понятия 

легкой 

атлетики; 

вопросам 

легкой 

атлетики; 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- называют / 

показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

м вопросам 

легкой 

атлетики; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленно-

сти (подбира-

ют инвентарь, 

изображенны

й на картинке, 

подбирают 

пару к 

ной форме 

(мультфильмы); 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленно-

сти (подбира-

ют инвентарь, 

изображенный 

на картинке, 

подбирают 

пару к предло-

женному 

инвентарю, 

находят 

инвентарь в 
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с правильным 

положением 

тела во время 

выполнения 

ходьбы, бега, 

прыжков, 

метаний. 

Значение 

правильной 

осанки при 

ходьбе. 

Развитие 

двигательных 

способностей 

и физических 

качеств 

средствами 

легкой 

атлетики. 

- называют 

названия 

основных 

упражнений и 

инвентаря; 

- выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвует в 

групповой 

работе по 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания; 

- с помощью 

педагога и 

опорой на 

предло-

женному 

инвентарю, 

находят 

инвентарь в 

пространстве 

зала); 

- показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- отвечают на 

вопросы по 

учебному 

материалу с 

помощью 

системы 

альтернатив-

пространстве 

зала); 

- отвечают на 

вопросы о 

своем 

самочувствии 

с помощью 

системы 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 
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 поиску 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- с опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

поведения при 

выполнении 

упражнений. 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

поведения при 

выполнении 

гимнастиче-

ских упраж-

нений. 

ной коммуни-

кации; 

- участвует в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания. 

 

 Ходьба. 

 

 

 

 

Вариант 8.1, 

8.2 

Ходьба: 

парами, по 

кругу парами; 

- Выполняют 

дыхательные  

упражнения  

разными  

способами: 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога по 

показу; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога с 

- Фиксируют 

внимание и 

выполняют 

простые 

инструкции; 
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в умеренном 

темпе в 

колонне по 

одному в 

обход зала за 

учителем. 

Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки. 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. 

Вариант 8.3  

Ходьба. 

Ходьба 

взявшись за 

руки. Ходьба 

на носках, на 

грудное  и 

диафрагмаль-

ное дыхание, 

медленное и 

быстрое, 

поверхностное 

и глубокое; 

- 

демонстриру-

ют правиль-

ную осанку 

при выполне-

нии упражне-

ний; 

- демонстри-

руют классу 

варианты 

выполнения 

упражнения; 

- ориентирую-

тся в 

простран-стве 

зала с 

использовании

-ем зрительно-

пространствен

ных ориенти-

ров; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение по 

свистку и/или 

команде 

учителя; 

- демонстриру-

ют классу 

варианты 

организующе

й помощью; 

- ориентирую-

тся в про-

странстве зала 

с использо-

ванием 

зрительно-

пространствен

ных 

ориентиров; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение 

по свистку 

и/или команде 

учителя; 

- обращают 

внимание на 

учителя по 

звуку свистка; 

- выполняют 

доступные 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

педагога; 

- свободно 

перемещаются 

в пространстве 

зала, не 

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигают-

ся в шеренге с 
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пятках, на 

внутреннем и 

внешнем своде 

стопы. Ходьба 

с сохранением 

правильной 

осанки.  

Ходьба с 

изменением 

скорости. 

Ходьба с 

различным 

положением 

рук: 

на пояс, к 

плечам, перед 

грудью, за 

голову. Ходьба 

с изменением 

- ассистируют 

в выполнении 

упражнений 

ученикам из 

других групп. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения 

по показу и  

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- 

выкладывают 

порядок 

выполнения 

упражнения; 

- ассистируют 

учителю при 

подготовке 

инвентаря; 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю; 

- выполняют 

дыхательные  

упражнения  

разными  

способами: 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернатив-

ной коммуни-

кации. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

доступные 

упражнения 

сопровождаю-

щей помощью; 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

упражнения по 

передвижению 

в заданном 

направлении; 

-выполняют 

упражнения на 

смену 

деятельности 

по сигналу 

учителя; 

- принимают 

участие в 

играх на 
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направлений 

по ориентирам 

и командам 

учителя. 

Ходьба с 

перешагивани-

ем через 

большие мячи 

с высоким 

подниманием 

бедра. Ходьба 

в медленном, 

среднем и 

быстром 

темпе. Ходьба 

с выполнением 

упражнений 

для рук в 

чередовании с 

выполнения 

упражнения 

из карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя». 

- выполняют 

упражнения 

самостоятель-

но с опорой на 

визуальный 

план;  

Коррекцион-

ная работа: 

грудное  и 

диафрагмаль-

ное дыхание, 

медленное и 

быстрое, 

поверхностное 

и глубокое; 

- демонстриру-

ют правиль-

ную осанку 

при выполне-

нии упражне-

ний. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения по 

показу и  

по показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение 

по 

визуальному 

плану; 

- выполняют 

упражнения 

по 

фрагментам с 

контролирую

щей помощью 

учителя; 

- многократно 

воспроизводя

ориентировку 

в зале; 

- двигаются в 

направлении 

звукового 

сигнала; 

- ходят  по 

кругу с 

использовани-

ем простран-

ственных 

ориентиров; 

- определяют  

способ 

преодоления 

препятствия 

при лазании и 

ползании; 
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другими 

движениями; 

со сменой 

положений 

рук: вперед, 

вверх, с 

хлопками и т.д. 

Ходьба 

шеренгой с 

открытыми и с 

закрытыми 

глазами. 

Вариант 8.4 

Свободная 

ходьба в одном 

направлении 

всей группой, 

соблюдая 

общий темп, 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключае-

мости внима-

ния; 

- выполняют 

упражнения 

для 

формирования 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного вза-

имодействия; 

словесному 

объяснению 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение с 

активизацией 

внимания; 

 - выкладыва-

ют порядок 

выполнения 

упражнения из 

карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

т разученное 

действие; 

- повторяют 

за педагогом 

порядок 

выполнения 

действий. 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

действия по 

разработан-

ным словес-

ным и визу-

альным 

алгоритмам; 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

- двигаются в 

одном 

направлении 

по 

тактильным, 

зрительным 

ориентирам. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

доступные 

упражнения по 

показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнения по 
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ускоренная 

ходьба, ходьба 

на носках 

(тихо), ходьба 

друг за другом, 

ходьба в 

рассыпную со 

свободным 

движением 

рук, ходьба с 

левой ноги, 

ходьба в обход 

по залу, 

держась в 

полушаге от 

стены, ходьба 

с одной 

стороны на 

противополож

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнение 

под контролем 

педагога. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключае-

мости внима-

ния; 

- выполняют 

упражнения 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространст-

венных пред-

ставлений; 

- выполняют 

упражнения 

для 

согласования 

движений рук 

и ног 

(динамическа

я организация 

двигательного 

акта); 

фрагментам с 

контролирую-

щей помощью 

учителя; 

- многократно 

воспроизводят 

разученное 

действие. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

действия по 

разработанны

м словесным и 

визуальным 

алгоритмам 

доступной 

системы 

альтернатив-
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Беговые 

упражнения. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ную, ходьба с 

изменением 

темпа. 

 

Вариант 8.1, 

8.2  

Бег с высоким 

подниманием 

бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимс

я 

направлением 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

с предметами 

(мячами); 

- проговарива-

ют термины и 

порядок 

выполнения. 

 

для формиро-

вания простра-

нственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения 

для 

межполушарн

ого взаимодей-

ствия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

с предметами 

(мячами); 

- 

осуществляя-

ют контроль 

ной коммуни-

кации; 

- выполняют 

упражнений 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 
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бег; высокий 

старт с 

последующим 

ускорением. 

Вариант 8.3  

Бег. 

Перебежки 

группами и по 

одному 15-20 

м. Медленный 

бег с 

сохранением 

правильной 

осанки, бег в 

колонне за 

учителем в 

заданном 

направлении. 

Чередование 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами 

(мячами); 

- проговарива-

ют термины и 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 

 

- отвечают на 

вопросы о 

своем 

самочувствии 

с помощью 

системы 

альтернати-

вной комму-

никации. 
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бега и ходьбы 

на расстоянии. 

Бег на носках. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра и 

захлестывании

-ем голени 

назад. Бег с 

преодолением 

простейших 

препятствий 

(канавки, 

подлезание 

под сетку, 

порядок 

выполнения; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 
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обегание 

стойки и т. д.). 

Быстрый бег 

на скорость. 

Медленный 

бег. 

Чередование 

бега и ходьбы. 

Высокий 

старт. Бег 

прямоли-

нейный с 

параллельной 

постановкой 

стоп. 

Повторный бег 

на скорость. 

Низкий старт. 

Специальные 
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беговые 

упражнения: 

бег с 

подниманием 

бедра, с 

захлестыва-

нием голени 

назад, 

семенящий 

бег. 

Челночный 

бег. 

Вариант 8.4  

Бег  на месте и 

в движении по 

резиновой 

дорожке; 

перебежки на 

расстояние на 
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Прыжковые 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигнал;   

свободный бег 

в играх. 

 

Вариант 8.1, 

8.2 Прыжки на 

одной ноге и 

двух ногах на 

месте и с 

продвижением; в 

длину и 

высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание.  

Вариант 8.3  

Прыжки на 

двух ногах на 

месте и с 
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продвижением 

вперед, 

назад, вправо, 

влево. 

Перепрыгива-

ние через 

начерченную 

линию, шнур, 

набивной мяч. 

Прыжки с ноги 

на ногу. 

Подпрыгивани

е вверх на 

месте с 

захватом или 

касанием вися-

щего предмета 

(мяча). 

Прыжки в 
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длину с места. 

Прыжки на 

одной ноге на 

месте, с 

продвижением 

вперед, в 

стороны. 

Прыжки с 

высоты с 

мягким 

приземлением. 

Прыжки в 

длину и 

высоту с шага. 

Прыжки с 

небольшого 

разбега в 

длину. 

Прыжки с 
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прямого 

разбега в 

длину. 

Прыжки в 

длину с 

разбега без 

учета места 

отталкивания. 

Прыжки в 

высоту с 

прямого 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Прыжки в 

высоту 

способом 

«перешагива-

ние». 
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Вариант 8.4  

Легкие 

подскоки на 

месте на двух 

ногах, руки на 

поясе; 

свободные 

прыжки на 

двух ногах;  

прыжки в 

длину с пола 

на мат (10-15 

см); прыжки в 

глубину с 

высоты 10-15 

см; прыжки 

«через ручей» 

(15-20 см); 

прыжки на 
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Броски. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месте на двух 

ногах с 

поворотом; 

прыжки на 

месте с разным 

положением 

рук; прыжки в 

играх. 

Вариант 8.1, 

8.2  

Броски 

большого мяча 

(1 кг) на 

дальность 

разными 

способами. 

Вариант 8.3  

Броски двумя 

руками 
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Метание. 

 

большого мяча 

из-за головы, в 

пол, стену, 

вверх с 

последующей 

ловлей, 

большого мяча 

(1 кг) на 

дальность 

разными 

способами. 

Вариант 8.4  

Броски двумя 

руками 

большого мяча 

из-за головы, в 

пол, стену,  

набивного 

мяча (1 кг) 



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разными 

способами. 

Вариант 

8.1,8.2  

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

дальность. 

Вариант 8.3  

Правильный 

захват 

различных 

предметов для 

выполнения 

метания одной 

и двумя 

руками. Прием 

и передача 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мяча, флажков, 

палок в 

шеренге, по 

кругу, в 

колонне. 

Произвольное 

метание малых 

и больших 

мячей 

в игре. Броски 

и ловля 

волейбольных 

мячей. 

Метание колец 

на шесты. 

Метание с 

места малого 

мяча в стенку 

правой и левой 
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рукой. 

Метание 

большого мяча 

двумя руками 

из-за головы и 

снизу с места в 

стену. Броски 

набивного 

мяча (1 кг) 

сидя двумя 

руками из-за 

головы. 

Метание 

теннисного 

мяча с места 

одной рукой в 

стену и на 

дальность. 
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Метание мяча 

с места в цель. 

Метание 

мячей с места в 

цель левой и 

правой 

руками. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность 

отскока от 

баскетбольно-

го щита. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность с 

места. Броски 
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Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набивного 

мяча (вес до 1 

кг) 

различными 

способами 

двумя руками. 

Вариант 8.1., 

8.2., 8.3 Бег с 

изменяющимс

я 

направлением 

по ограни-

ченной опоре; 

пробегание 

коротких 

отрезков из 

разных 

исходных 

положений; 
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Развитие 

выносливости. 

 

прыжки через 

скакалку на 

месте на одной 

ноге и двух 

ногах 

поочередно.  

Вариант 8.1 

Повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 
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бег; бег с горки 

в 

максимальном 

темпе; 

ускорение из 

разных 

исходных 

положений; 

броски в 

стенку и ловля 

теннисного 

мяча в 

максимальном 

темпе, из 

разных 

исходных 

положений, с 

поворотами.  
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 Общеразвива-

ющие 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8.1 

Равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности, 

чередующийся 

с ходьбой, с 

бегом в 

режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег 

с максимальной 

скоростью на 

дистанцию 

30 м (с 

сохраняющимся 

или изменяю-

- Выполняют 

дыхательные  

упражнения  

разными  

способами: 

грудное  и 

диафрагмаль-

ное дыхание, 

медленное и 

быстрое, 

поверхностное 

и глубокое; 

- 

демонстриру-

ют правиль-

ную осанку 

при выполне-

нии упражне-

ний; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога по 

показу; 

- ориентирую-

тся в 

простран-стве 

зала с ис-

пользованием 

зрительно-

пространствен

ных опор; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение по 

свистку и/или 

команде 

учителя; 

- Выполняют 

строевые 

команды 

педагога с 

организующе

й помощью; 

- ориентирую-

тся в 

пространстве 

зала с исполь-

зованием 

зрительно-

пространствен

ных ориен-

тиров; 

- начинают и 

заканчивают 

упражнение 

по свистку 

- Фиксируют 

внимание и 

выполняют 

простые 

инструкции; 

- обращают 

внимание на 

учителя по 

звуку свистка; 

- выполняют 

доступные 

упражнения с 

направляющей 

помощью 

педагога; 

- свободно 

перемещаются 

в пространстве 

зала, не 
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щимся интер-

валом отдыха); 

бег на 

дистанцию до 

400 м; 

равномерный 

6-минутный 

бег. 

Вариант 8.2, 

8.3  Основная 

стойка, стойка 

ноги врозь; 

основные 

положения 

рук; движения 

прямых рук; 

движения рук 

в плечевых и 

локтевых 

- 

демонстриру-

ют классу 

варианты 

выполнения 

упражнения; 

- ассистируют 

в выполнении 

упражнений 

ученикам из 

других групп. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения 

по показу и  

словесному 

- демонстриру-

ют классу 

варианты 

выполнения 

упражнения; 

- ассистируют  

учителю при 

подготовке 

инвентаря; 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- выполняют 

дыхательные  

упражнения  

разными  

способами: 

грудное  и 

диафрагмаль-

и/или команде 

учителя; 

- принимают 

участие в 

эстафетах; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернатив-

ной коммуни-

кации. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

натыкаясь на 

предметы; 

- передвигают-

ся в шеренге с 

сопровождаю-

щей помощью; 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

упражнения по 

передвижению 

в заданном 

направлении; 

-выполняют 

упражнения на 

смену деятель-

ности по сиг-

налу учителя; 
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суставах; 

круговые 

движения 

руками; 

поднимание и 

опускание 

плеч; 

движение плеч 

вперед, назад;  

поднимание 

согнутой ноги; 

движение 

прямой ноги  

вперед, в 

сторону, назад; 

махи ногой; 

сгибание и 

разгибание ног 

в положении 

объяснению 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- 

выкладывают 

порядок 

выполнения 

упражнения 

из карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнения 

ное дыхание, 

медленное и 

быстрое, 

поверхностное 

и глубокое; 

- демонстриру-

ют правиль-

ную осанку 

при выполне-

нии упражне-

ний. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

упражнения по 

показу и  

словесному 

объяснению 

- выполняют 

доступные 

упражнения 

по показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение 

по визуаль-

ному плану; 

- выполняют 

упражнения 

по фрагмен-

там с контро-

лирующей 

помощью 

учителя; 

- принимают 

участие в 

играх на 

ориентировку 

в зале; 

- двигаются в 

направлении 

звукового 

сигнала; 

- ходят  по 

кругу с 

использовании

-ем простран-

ственных 

ориентиров; 

- определяют  

способ 

преодоления 

препятствия 
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сидя; 

поднимание 

прямых ног 

поочередно в 

положении 

сидя; 

повороты 

головы; 

наклон 

туловища в 

сторону; 

наклон 

туловища 

вперед с 

опорой рук на 

колени, 

опускание на 

одно колено с 

шага назад; 

самостоятель-

но с опорой на 

визуальный 

план. 

 Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключаемо

сти внимания; 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания 

пространствен

ных 

представлений; 

педагога с 

опорой на 

визуальной 

план. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение с 

активизацией 

внимания; 

 - выкладыва-

ют порядок 

выполнения 

упражнения из 

карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

выполнения 

действия 

- многократно 

воспроизводя

т разученное 

действие; 

- повторяют 

за педагогом 

порядок 

выполнения 

действий. 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

действия по 

разработан-

ным словес-

ным и визу-

альным алго-

ритмам; 

при лазании и 

ползании; 

- двигаются в 

одном 

направлении 

по тактиль-

ным, зритель-

ным ориен-

тирам. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

доступные 

упражнения по 

показу 

педагога. 

Этап 

закрепления: 
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опускание на 

оба колена и 

вставание без 

помощи рук; 

упражнения у 

гимнастической 

стенки; 

пружинистые 

движения до 

уровня 

касания 

грудью ног; 

смыкание и 

размыкание 

носков; 

поднимание на 

носках с 

перекатом на 

пятки;  

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного взаи-

модействия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнение 

под контролем 

педагога. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключаемо

сти внимания; 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания про-

- выполняют 

упражнений 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для 

согласования 

движений рук 

и ног 

(динами-

ческая 

- выполняют 

упражнения по 

фрагментам с 

контролирую-

щей помощью 

учителя; 

- многократно 

воспроизводят 

разученное 

действие; 

- повторяют за 

педагогом 

порядка 

выполнения 

действий. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

действия по 
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имитация 

равновесия. 

Вариант 8.4  

Основная 

стойка, стойка 

ноги врозь; 

основные 

положения 

рук; движения 

прямых рук; 

движения рук 

в плечевых и 

локтевых 

суставах; 

поднимание и 

опускание 

плеч;  

поднимание 

согнутой ноги; 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

с предметами 

(мячами); 

- проговарива-

ют термины и 

порядок 

выполнения. 

 

странственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного вза-

имодействия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

органи-зация 

двига-

тельного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции 

разработанны

м словесным и 

визуальным 

алгоритмам 

доступной 

системы 

альтернатив-

ной коммуни-

кации; 

- выполняют 

упражнений 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на 

развитие 

пространст-

венных 



225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движение 

прямой ноги  

вперед, в 

сторону, назад; 

махи ногой; 

сгибание и 

разгибание 

ног, в 

положении 

сидя; 

поднимание 

прямых ног 

поочередно в 

положении 

сидя; 

повороты 

головы; 

наклон 

туловища в 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами 

(мячами); 

- проговарива-

ют термины и 

порядок 

выполнения; 

- осуществляя-

ют контроль за 

с предметами 

(мячами); 

- 

осуществляя-

ют контроль 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 

 

представлений

; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- отвечают на 

вопросы о 

своем 

самочувствии 

с помощью 

системы аль-

тернативной 

коммуникации

. 
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сторону; 

наклон 

туловища 

вперед с 

опорой рук на 

колени; 

опускание на 

оба колена и 

вставание; 

упражнения у 

гимнастической 

стенки; 

пружинистые 

движения; 

смыкание и 

размыкание 

носков; 

поднимание на 

носках с 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 
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Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перекатом на 

пятки; 

имитация 

равновесия. 

Вариант 8.2 

Бег с 

изменяющимс

я 

направлением 

по 

ограниченной 

опоре; 

пробегание 

коротких 

отрезков из 

разных 

исходных 

положений; 

прыжки через 
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Развитие 

скоростных 

способностей 

 

 

 

 

скакалку на 

месте на одной 

ноге и двух 

ногах 

поочерёдно. 

Вариант 8.3, 

8.4 Перебежки 

в шеренгах 

взявшись за 

руки; бег в 

парах за руки; 

остановка в 

беге; прыжки  

на месте на 

одной ноге и 

двух ногах 

поочерёдно. 

Вариант 8.2 

Повторное 
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выполнение 

беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 

бег; броски в 

стенку и ловля 

теннисного 

мяча, стоя у 

стены, из 

разных 

исходных 
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Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

положений, с 

поворотами. 

Вариант 8.3, 

8.4 Повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений; 

бег со 

страховкой по 

наклонной в 

максимальном 

темпе;  броски 

в стенку мяча в 

максимальном 

темпе, из 

разных 

исходных 

положений. 
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Вариант 8.2 

Равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой, с бегом 

в режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег 

с максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 

м (с 

сохраняющимся 

или 

изменяющимс
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Развитие 

силовых 

способностей: 

 

я интервалом 

отдыха); бег на 

дистанцию до 

400 м; 

равномерный 

6-минутный 

бег. 

Вариант 8.3, 

8.4 

Ходьба на 

дистанции в 

режиме 

умеренной 

интенсивности; 

равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Вариант 8.1 
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Повторное 

выполнение 

многоскоков; 

повторное 

преодоление 

препятствий 

(15-20 см); 

передача 

набивного 

мяча (1 кг) в 

максимальном 

темпе, по 

кругу, из 

разных 

исходных 

положений; 

метание 

набивных 

мячей (1-2 кг) 



234 

 

одной рукой и 

двумя руками 

из разных 

исходных 

положений и 

различными 

способами 

(сверху, сбоку, 

снизу, от 

груди);  

повторное 

выполнение 

беговых 

нагрузок в 

горку; прыжки 

в высоту на 

месте с 

касанием 

рукой 
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подвешенных 

ориентиров; 

прыжки с 

продвижением 

вперед 

(правым и 

левым боком), 

с доставанием 

ориентиров, 

расположен-

ных на разной 

высоте; 

прыжки по 

разметкам в 

полуприседе и 

приседе; 

запрыгивание 

с последую-
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щим спрыгива-

нием. 

Вариант 8.2, 

8.3 Повторное 

выполнение 

многоскоков; 

повторное 

преодоление 

препятствий 

(15-20 см); 

передача 

набивного 

мяча 

(1 кг) в 

максимальном 

темпе, по 

кругу, из 

разных 
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исходных 

положений; 

метание 

набивных 

мячей (1-2 кг) 

одной рукой и 

двумя руками 

из разных 

исходных 

положений и 

различными 

способами 

(сверху, сбоку, 

снизу, от 

груди); 

повторное 

выполнение 

беговых 

нагрузок в 
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горку; прыжки 

в высоту на 

месте с 

касанием 

рукой 

подвешенных 

ориентиров; 

прыжки с 

продвижением 

вперёд 

(правым и 

левым боком), 

с доставанием 

ориентиров, 

расположен-

ных на 

разной высоте; 

прыжки по 

разметкам в 
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полуприседе и 

приседе. 

Вариант 8.4 

Передача 

набивного 

мяча (1 кг) в 

максимальном 

темпе; 

переноска 

набивного 

мяча на 

расстояние. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

 

 

Вариант 8.1, 

8.2 

Игровые 

задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

-Просматрива-

ют видеома-

териал с 

правилами и 

примерами 

проведения 

игр; 

-Просматрива-

ют видеома-

териал с 

правилами и 

примерами 

проведения 

игр; 

-

Просматривают 

видеоматериал 

с правилами и 

примерами 

проведения 

игр; 

- 
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На материале 

легкой 

атлетики.  

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

лыжной 

подготовки. 

упражнений на 

внимание, 

силу, ловкость 

и координа-

цию.  

 

Вариант 8.1, 

8.2 

Прыжки, бег, 

метания и 

броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость 

и быстроту.  

 

Вариант 8.1, 

8.2 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- отвечают на 

вопросы по 

прослушанно

му материалу, 

с опорой на 

визуальный 

план; 

- выбирают 

игры на 

основе 

личных 

предпочтений; 

- включаются 

в командное 

игровое 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- выбирают 

игры на 

основе личных 

предпочтений; 

- включаются 

в командное 

игровое 

взаимодействи

е; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- соблюдают 

правила 

простых игр; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернативно

й 

коммуникаци

и. 
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На материале 

спортивных 

игр.  

 

Эстафеты в 

передвижении 

на лыжах, 

упражнения на 

выносливость 

и координа-

цию.  

 

Вариант 8.1, 

8.2  

Футбол: удар 

по 

неподвижному 

и катящемуся 

мячу; 

остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные 

взаимодейств

ие; 

- с опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

проведения 

игр. 

 

- с помощью 

педагога и 

опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

проведения 

игр; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 
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игры на 

материале 

футбола.  

Вариант 8.1 

Специальные 

передвижения 

без мяча; 

ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; 

подвижные 

игры на 

материале 

баскетбола. 

Вариант 8.2  

Стойка 

баскетболиста; 

специальные 

передвижения 

системы ком-

муникации. 
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без мяча; хват 

мяча; ведение 

мяча на месте; 

броски мяча с 

места двумя 

руками снизу 

из-под кольца; 

передача и 

ловля мяча на 

месте двумя 

руками от 

груди в паре с 

учителем; 

подвижные 

игры на 

материале 

баскетбола. 

Пионербол 



244 

 

Вариант 8.2, 

8.3 Броски и 

ловля мяча в 

парах через 

сетку двумя 

руками снизу и 

сверху; 

нижняя подача 

мяча (одной 

рукой снизу). 

Волейбол:  

Вариант 8.1 

Подбрасыва-

ние мяча; 

подача мяча; 

прием и 

передача мяча; 

подвижные 

игры на 
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материале 

волейбола.  

Вариант 8.2, 

8.3 

Подбрасыва-

ние мяча; 

подача мяча; 

приём и 

передача мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

волейбола. 

Вариант  8.1, 

8.2, 8.3 

Подвижные 

игры разных 

народов. 
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Вариант 8.2, 

8.3 

Коррекционно

-развивающие 

игры: 

«Порядок и 

беспорядок», 

«Узнай, где 

звонили», 

«Собери 

урожай». 

Игры с бегом и 

прыжками: 

«Сорви 

шишку», «У 

медведя во 

бору», 

«Подбеги к 

своему 
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предмету», 

«День и ночь», 

«Кот и мыши», 

«Пятнашки»; 

«Прыжки по 

кочкам». 

Игры с мячом: 

«Метание 

мячей и 

мешочков»; 

«Кого назвали 

– тот и 

ловит», «Мяч 

по кругу», «Не 

урони мяч». 

Лыжная 

подготовка 

Теоретические 

сведения 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 

Теоретические 

сведения: 

-Просматривают 

видеоматериа

л по 

теоретиче-

- 

Просматривают 

видеоматериал 

по теоретиче-

-

Просматривают 

видеоматериал 

по теоретиче-

- 

Просматривают 

видеоматериал 
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понятия о 

ходьбе и пе-

редвижении на 

лыжах. 

Одежда и 

обувь 

лыжника. 

Подготовка к 

занятиям на 

лыжах. 

Правила 

поведения на 

уроках 

лыжной 

подготовки. 

Лыжный 

инвентарь; 

выбор лыж и 

палок. Виды 

ским 

вопросам 

лыжной 

подготовки; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- отвечают на 

вопросы по 

прослушанному 

материалу, с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- объясняют 

основные 

теоретические 

понятия 

ским вопросам 

лыжной 

подготовки; 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- называют / 

показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

ским 

вопросам 

лыжной 

подготовки; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленности 

(подбирают 

инвентарь, 

изображенны

й на картинке, 

подбирают 

по лыжной 

подготовке; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- выбирают 

лыжный 

инвентарь из 

1-2 вариантов 

оборудования; 

- с помощью 

учителя 

упражняются в 

переноске 

лыжного 

инвентаря в 

зале; 
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подъемов и 

спусков.  

Вариант 8.4 

Теоретические 

сведения: 

узнавание, 

различение 

лыжного 

инвентаря. 

Транспортиро

вка лыжного 

инвентаря. 

Крепление 

ботинок к 

лыжам. Чистка 

лыж от снега. 

лыжной 

подготовки; 

- называют 

названия 

основных 

упражнений и 

инвентаря; 

- выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания; 

- с помощью 

педагога и 

опорой на 

пару к 

предложенному 

инвентарю, 

находят 

инвентарь в 

пространстве 

зала); 

- показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

- отвечают на 

вопросы по 

учебному 

материалу с 

помощью 

системы 

альтернатив-

- с помощью 

учителя 

упражняются в 

креплении 

ботинок к 

лыжам в зале; 

- с помощью 

учителя 

упражняются в 

обметании 

лыж с 

помощью 

щетки; 

- осуществляя-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 
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- участвуют в 

групповой 

работе по 

поиску 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- с опорой на 

визуальную 

подсказку 

рассказывают 

правила 

поведения при 

выполнении 

упражнений. 

визуальную 

подсказку 

рассказывают 

правила 

поведения при 

лыжной 

подготовке; 

- осуществля-

ют контроль за 

своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 

ной коммуни-

кации; 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания; 

- осуществля-

ют контроль 

за своим 

физическим 

состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте 

с помощью 

доступной 

системы ком-

муникации. 

 

дискомфорте с 

помощью 

доступной 

системы 

коммуникации

. 
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 Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8.1 

Передвижение 

на лыжах; 

повороты; 

спуски; 

подъемы; 

торможение. 

 

 

Вариант 

8.2,8.3 

Передвижение 

на лыжах; 

повороты; 

спуски; 

подъёмы; 

торможение 

Вариант 8.4  

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- совместное с 

педагогом 

построение 

схемы 

упражнения  

по 

визуальному 

плану с 

использовани-

ем зритель-

ных простран-

ственных 

ориентиров 

для выполне-

ния движения; 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- совместное с 

педагогом 

построение 

схемы 

упражнения  

по 

визуальному 

плану с 

использовани-

ем зрительных 

пространствен

ных 

ориентиров 

для 

выполнения 

движения; 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- совместно с 

педагогом 

выполняют 

движения (по 

показу) с 

контролирую

щей и 

направляю-

щей 

помощью; 

- изучают 

движения в 

разных 

экспозициях с 

одновремен-

ным выпол-

- Выполняют 

строевые 

упражнения  с 

направляющей  

с помощью 

педагога;  

- 

самостоятель-

но переносят 

лыжный 

инвентарь; 

- с помощью 

учителя 

закрепляет 

ботинки к 

лыжам; 

- передвигаются 

по углублен-

ной лыжне; 
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Развитие 

координации.  

 

 

 

 

 

 

Строевые 

упражнения, 

ходьба с 

лыжами на 

плече, 

передвижение 

на лыжах; 

повороты; 

передвижение 

в слабом темпе 

на расстояние. 

 

Вариант 8.1 

Перенос 

тяжести тела с 

лыжи на лыжу 

(на месте, в 

движении, 

прыжком с 

-изучение 

движений в 

разных 

экспозициях с 

дополнитель-

ным 

словесным 

сопровожде-

нием педагога 

и одновре-

менным 

выполнением 

упражнений 

по подража-

нию и сопря-

женной 

речью; 

- просмотр 

обучающего 

-изучение 

движений в 

разных 

экспозициях с 

дополнитель-

ным словес-

ным сопро-

вождением 

педагога и 

одновремен-

ным 

выполнением 

упражнений 

по 

подражанию и 

сопряженной 

речью. 

Этап 

закрепления: 

нением 

упражнений 

по подража-

нию и сопря-

женной 

речью. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнения 

поэтапно с 

проговарива-

нием педаго-

гом порядка 

выполнения 

действия.  

Коррекцион-

ная работа: 

- начинают 

движение по 

звуковому 

сигналу; 

- выполняют 

упражнения на 

сенсорную 

интеграцию в 

снегу; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернатив-

ной коммуни-

кации. 
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опорой на 

палки); 

комплексы 

общеразвиваю

щих упражне-

ний с измене-

нием поз тела, 

стоя на лыжах; 

скольжение на 

правой (левой) 

ноге после 

двух¬трех 

шагов; спуск с 

горы с 

изменяющими

ся стойками на 

лыжах; 

подбирание 

предметов во 

видео с 

комментари-

ями педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

проговариван

ием порядка 

выполнения 

действия «про 

себя» (по 

возможности); 

- принимают 

участие в 

соревнованиях. 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполнение 

упражнения с 

проговаривани

ем порядка 

выполнения 

действия «про 

себя» (по 

возможности); 

- принимают 

участие в 

соревнованиях

. 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключаемо

сти внимания; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическа

я организация 

двигательного 

акта); 

выполняют 

действия по 

разработан-

ным словес-

ным и визу-

альным 

алгоритмам; 

- выполняют 

упражнения 

для развития 
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время спуска в 

низкой стойке.  

Вариант 8.2, 

8.3 Перенос 

тяжести тела с 

лыжи на лыжу 

(на месте); 

комплексы 

общеразвиваю

щих 

упражнений с 

изменением 

поз тела, стоя 

на лыжах; 

скольжение на 

правой (левой) 

ноге после 

двух-трёх 

шагов; спуск с 

- выполняют 

упражнения 

для развития 

переключаемо

сти внимания; 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для межпо-

лушарного 

взаимодей-

ствия; 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания 

пространствен

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного 

взаимодей-

ствия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

двигательной 

памяти; 

- играют в 

игры на раз-

витие про-

странствен-

ных представ-

лений; 

- выполняют 

упражнения 

для 

согласования 

движений рук 

и ног 

(динамическа

я организация 

двигательного 

акта); 
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Развитие 

выносливости: 

горы с 

изменяющи-

мися стойками 

на лыжах; 

подбирание 

предметов во 

время спуска в 

низкой стойке. 

Вариант 8.1 

Передвижение 

на лыжах в 

режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в 

режиме 

большой 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения на 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- проговаривают 

термины и 

порядок 

выполнения; 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

упражнения 

на развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

- сообщает о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с по-

мощью 

средств аль-
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интенсивности, с 

ускорениями; 

прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

Вариант 8.2, 

8.3, 8.4 

Передвижение 

на лыжах в 

режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в 

режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

моторной 

координации; 

- проговаривают 

термины и 

порядок 

выполнения. 

- участвуют в 

играх, 

направленных 

на развитие 

эмоционально

-волевой 

сферы. 

- участвуют в 

играх, 

направленных 

на развитие 

эмоционально-

волевой 

сферы. 

тернативной 

коммуникации. 
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прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

Плавание Теоретические 

сведения. 

Вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4  

Теоретические 

сведения: 

одежда и обувь 

пловца. 

Подготовка к 

занятиям в 

бассейне. 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Инвентарь для 

плавания. 

 

-Просматривают 

видеоматериа

л по 

теоретиче-

ским 

вопросам 

плавания; 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- отвечают на 

вопросы по 

прослушанно-

му материалу, 

с опорой на 

-Просматривают 

видеоматериал 

по теоретиче-

ским вопросам 

плавания; 

- следят за 

рассказом 

педагога с 

опорой на 

визуальный 

план; 

- называют / 

показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

-

Просматривают 

видеоматериал 

по теоретиче-

ским вопро-

сам плавания; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленнос

- 

Просматривают 

видеоматериал 

по вопросам 

плавания; 

- спокойно 

слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

задания 

практической 

направленно-

сти 
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визуальный 

план; 

- объясняют 

основные 

теоретические 

понятия 

плавания; 

- называют 

основные 

упражнения и 

инвентарь; 

- выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

- слушают 

рассказ 

педагога;  

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(например, 

соотнести вид 

спорта и 

инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

ти 

(подбирают 

инвентарь, 

изображенны

й на картинке, 

подбирают 

пару к 

предложенно-

-му 

инвентарю, 

находят 

инвентарь в 

пространстве 

зала); 

- показывают 

названный 

учителем 

инвентарь; 

(подбирают 

инвентарь, 

изображенный 

на картинке, 

подбирают 

пару к 

предложенно-

му инвентарю, 

находят 

инвентарь в 

пространстве 

зала); 

- выбирают 

инвентарь для 

плавания из 1-

4 вариантов 

оборудования. 
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инвентарь, 

обувь, 

одежду); 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

поиску 

информации 

или 

выполнению 

задания; 

- с опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

поведения в 

бассейне. 

выполнению 

задания; 

- с помощью 

педагога и 

опорой на 

визуальную 

подсказку 

могут 

рассказать 

правила 

поведения в 

бассейне. 

- отвечают на 

вопросы по 

учебному 

материалу с 

помощью 

системы 

альтернатив-

ной комму-

никации; 

- участвуют в 

групповой 

работе по 

выполнению 

задания. 
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 Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8.1  

Подводящие 

упражнения: 

вхождение в 

воду; 

передвижение 

по дну 

бассейна; 

упражнения на 

всплывание; 

лежание и 

скольжение; 

упражнения на 

согласование 

работы рук и 

ног. 

Проплывание 

учебных 

дистанций 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

подготовитель

ные 

упражнения 

на суше; 

- проговарива-

ют правила 

техники 

безопасности;  

- выполняют 

упражнения 

по показу и 

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

подготовитель

ные 

упражнения на 

суше; 

- проговарива-

ют правила 

техники 

безопасности;  

- выполняют 

упражнения по 

показу и  

словесному 

объяснению 

педагога с 

опорой на 

Этап 

знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

подготовитель

ные 

упражнения 

на суше; 

- выполняют 

упражнения 

по показу и 

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап 

закрепления: 

- выполняют 

упражнение 

по 

- Заходят в 

воду самосто-

ятельно; 

- держатся на 

воде при 

помощи 

надувных 

игрушек; 

- сообщает о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 

средств 

альтернатив-

ной комму-

никации. 
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произвольным 

способом. 

Вариант 8.2, 

8.3, 8.4 

Подводящие 

упражнения: 

вхождение в 

воду; 

передвижение 

по дну 

бассейна; 

упражнения на 

всплывание; 

лежание и 

скольжение; 

упражнения на 

согласование 

работы рук и 

Этап 

закрепления: 

- 

выкладывают 

порядок 

выполнения 

упражнения 

из карточек;  

- проговарива-

ют порядок 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнения 

самостоятель-

но с опорой на 

визуальный 

план. 

Этап 

закрепления: 

- выкладывают 

порядок 

выполнения 

упражнения из 

карточек;  

- 

проговариваю

т порядок 

выполнения 

действия 

шепотом, по 

возможности, 

«про себя»; 

- выполняют 

упражнения 

визуальному 

плану; 

- выполняют 

упражнения 

по 

фрагментам с 

контролирую

щей помощью 

учителя; 

- многократно 

воспроизводя

т разученное 

действие; 

- повторяют 

за педагогом 

порядок 

выполнения 

действий. 
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Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

Развитие 

выносливости: 

ног. Игры в 

воде. 

Вариант 8.1  

Повторное 

проплывание 

отрезков на 

ногах, держась 

за доску; 

повторное 

скольжение на 

груди с 

задержкой 

дыхания; 

повторное 

проплывание 

отрезков 

одним из 

способов 

плавания. 

визуальный 

план. 

 Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

упражнения 

для формиро-

вания про-

странственны

х 

представлений; 

- выполняют 

упражнения 

для 

межполушар-

ного 

взаимодей-

ствия; 

самостоятельн

о с опорой на 

визуальный 

план. 

 

Коррекционна

я работа: 

- выполняют 

упражнения 

для 

формирования 

пространствен

ных пред-

ставлений; 

- выполняют 

упражнения 

для межполу-

шарного 

Коррекцион-

ная работа: 

- выполняют 

действия по 

разработанны

м словесным 

и визуальным 

алгоритмам; 

- выполняют 

упражнений 

для развития 

двигательной 

памяти; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическа
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Вариант 8.2, 

8.3, 8.4 Работа 

ног у 

вертикальной 

поверхности, 

проплывание 

отрезков на 

ногах, держась 

за доску; 

скольжение на 

груди и спине 

с задержкой 

дыхания 

(стрелочкой). 

 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

манипуляции 

с инвентарем 

для плавания; 

взаимодей-

ствия; 

- выполняют 

упражнения 

для согласо-

вания движе-

ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

манипуляции с 

я организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения 

для развития 

различных 

мышечных 

групп; 

- выполняют 

манипуляции 

с инвентарем 

для плавания; 

- сообщают о 

своем 

состоянии 

здоровья 

учителю с 

помощью 
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- проговарива 

ют термины и 

порядок 

выполнения. 

 

 

 

инвентарем 

для плавания; 

- проговарива-

ют термины и 

порядок 

выполнения. 

средств 

альтернатив-

ной комму-

никации. 

 



2.5. Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП НОО для обучающихся с 

РАС, вариант 8.1 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов 

(уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения. В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики. 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика. 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка. 22 20 20 20 

10 Плавание. - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры. 33 30 30 30 
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  99 102 102 102 

 Итого: 405 часов 

 

  



267 

 

Примерный тематический план для АООП НОО для обучающихся с 

РАС, вариант 8.2 (5 лет) 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 1 

(доп)  

2 3 4 

Количество часов 

(уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

3 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

4 Самостоятельные игры и развлечения. В процессе обучения 

5 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

6 Гимнастика. 24 24 20 20 20 

7 Легкая атлетика. 20 20 20 20 20 

8 Лыжная подготовка. 22 22 20 20 20 

9 Плавание. - - 12 12 12 

10 Подвижные и спортивные игры. 33 33 30 30 30 
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  99 99 102 102 102 

 Итого: 504 часа 

 

Примерный тематический план для АООП НОО для обучающихся с 

РАС, вариант 8.2 (6 лет) 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 

(доп) 

1 

(доп) 

1  2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие. 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

3 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

4 Самостоятельные игры и 

развлечения. 

В процессе обучения 

5 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

6  Гимнастика. 24 24 24 20 20 20 

7 Легкая атлетика. 20 20 20 20 20 20 
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8 Лыжная подготовка. 22 22 22 20 20 20 

9 Плавание. - - - 12 12 12 

10 Подвижные и спортивные игры. 33 33 33 30 30 30 

  99 99 99 102 102 102 

 Итого: 603 часа 

 

АООП НОО для обучающихся  с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Вариант 8.3 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 

(доп) 

1 

(доп) 

1  2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие. 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

3 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

4 Самостоятельные игры и 

развлечения. 

В процессе обучения 
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5 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

6  Гимнастика с основами 

акробатики. 

24 24 24 20 20 20 

7 Легкая атлетика. 20 20 20 20 20 20 

8 Лыжная подготовка. 22 22 22 20 20 20 

9 Плавание. - - - 12 12 12 

10 Подвижные и спортивные игры. 33 33 33 30 30 30 

  99 99 99 102 102 102 

 Итого: 603 часа 

 

Примерный тематический план для АООП НОО для обучающихся с РАС 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 

Вариант 8.4 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 

(доп) 

1 

(доп) 

1  2 3 4 

Количество часов (уроков) 

1 Знания об адаптивной физической 

культуре. 

В процессе обучения 

2  Гимнастика. 18 13 13 13 13 13 

3 Легкая атлетика. 14 13 13 13 13 13 

4 Лыжная подготовка. 15 13 13 13 13 13 
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5 Плавание. - 8 8 9 9 9 

6 Подвижные и спортивные игры. 19 19 19 20 20 20 

  66 66 66 68 68 68 

 Итого: 402 часа 

 

 

2.6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет 

собой оценку достижения обучающимся с РАС планируемых результатов. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с РАС с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура».  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Оценивание двигательных умений 

Оценивание двигательных умений производится на основе сравнения 

техники выполнения с эталонной. Эталон для различных видов движений 

будет различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется 

амплитуде движений, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения 

движений. В игровых видах (баскетбол, волейбол и др.) - положению рук и ног, 

контролю мяча, уверенности при выполнении упражнения; в метаниях - 

дальности и точности полета снаряда.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Мелкими считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся: неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки – это ошибки, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам 

относятся: старт не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки 

при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в 

цель с наличием дополнительных движений; несинхронность выполнения 

упражнения. 

Грубые ошибки – это ошибки, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценивание динамики развития физических способностей в 

зависимости от индивидуального уровня физического развития 

Тестирование физических способностей обучающихся производится с 1 

класса. Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание 

производится на основе сравнения полученных результатов тестов с 

показанными результатами обучающихся, который были выполнены в 

прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат). 

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

Итоговая отметка по адаптивной физической культуре у обучающихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе, выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по адаптивной 

физической культуре обучающихся, имеющих выраженные отклонения в 
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состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических способностей, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 

 

2.7. Материально – техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре 

для обучающихся с РАС образовательная организация наряду с общим 

материально-техническим обеспечением реализации программ по физической 

культуре обеспечивает: 

 балансиры; 

 фитболы; 

 тренажеры для сенсорной интеграции; 

 коммуникативные доски; 

 игрушки для сенсорной стимуляции; 

 тактильные, цветовые пространственные ориентиры и др.; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по адаптивной 

физической культуре (алгоритмы упражнений, социальные истории и т.д.); 
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 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике примерной программы по адаптивной физической 

культуре; 

 спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками; 

 игровой материал для активизации внимания, развития мелкой 

моторики. 
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3.   рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне 

основного общего образования 

  рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» разработана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные программы основного общего образования обучающихся с 

РАС (далее – Программа,   рабочая программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287). 

 

3.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне основного общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час 

может быть реализован за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за счет включения обучающихся во внеурочную 

деятельность по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлениям.  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего образования, 

составляет 340 часов за пять лет и 408 часов за шесть лет обучения при 

проведении 2 уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 68 часов 

ежегодно); или 510 часов за пять лет и 612 часов за шесть лет обучения при 
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проведении 3 уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 102 часа 

ежегодно). 

 

3.2. Особенности двигательного развития обучающихся с РАС 

подросткового возраста 

У обучающихся подросткового возраста с РАС отмечается своеобразное 

развитие моторных функций, которое выражается в неумении выполнять 

плавные движения, обучающиеся неловки, неуклюжи, недостаточно 

координированы в походке, имеют недостаточно развитую тонкую моторику. 

Встречаются значительные отклонения в самоконтроле программы движения. 

Исследователи, занимающиеся данной проблемой, установили прямую связь 

между характером первичных двигательных расстройств и регуляцией 

мышечного тонуса (В.В. Лебединский, 2002). 

 

3.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с РАС, разработанной 

образовательной организацией. 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с РАС программы по 

адаптивной физической культуре являются предметные результаты освоения 

программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала для каждого 

обучающегося с РАС определяются индивидуально с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с РАС должны уметь использовать полученные 
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в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных 

занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной 

двигательной деятельности.  

 

 

Личностные результаты  

1. Осознание российской гражданской идентичности в русле сопричастности 

к спортивной жизни российского народа, знания истории спорта, знаменитых 

спортсменов и спортивных достижений России. 

2. Готовность к саморазвитию и совершенствованию своих способностей в 

области физической культуры, понимание значения овладения навыками 

адаптивной физической культуры для самостоятельности и независимости.  

3. Развитие нравственного сознания и поведения, формирование нравственных 

чувств в ходе занятий физической культурой, в первую очередь – развитие 

способности к сочувствию, сопереживанию, готовности помочь. 

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению. Готовность и способность к 

взаимодействию с другими людьми при выполнении физических упражнений 

и в совместной спортивной деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура».  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сознательное отношение к занятиям физической культурой и спортом как 

условию успешной жизнедеятельности. 

8. Понимание эстетической ценности и красоты правильно сформированных 

движений при занятиях физкультурой и спортом. 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, готовность к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом. 

 

Метапредметные результаты освоения программы   

Метапредметные результаты освоения программы  характеризуют 

сформированность у обучающихся с НОДА межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по истории спорта, 

теоретическим основам адаптивной физической культуры; спланировать и 

составить режим дня, программу тренировок и заполнять соответствующие 

схемы, таблицы, диаграммы.  

Познавательные УУД: 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы на основе содержания предмета 

«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

 подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 

спортивному инвентарю; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 
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2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком движение; 

 определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 

упражнении, к которому применяется алгоритм; 

3. Осмысленное чтение, предполагающее: 

 умение самостоятельно находить нужную информацию по спортивной 

проблематике, теоретическим основам адаптивной физической культуры; 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая 

культура»: 

 способность взаимодействовать в паре и / или в группе при определении 

целей, задач учебной деятельности и выборе способов их достижения; 

 готовность учитывать позиции других участников учебной 

деятельности, корректировать собственную позицию в соответствии с их 

мнением; 

 готовность договариваться с другими участниками группы (команды) в 

ходе занятий физической культурой, готовность к поиску оптимальных для 

всех участников учебного процесса решений. 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет самостоятельно или с помощью учителя (тренера): 
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анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

 с помощью учителя (тренера) определять критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности в области адаптивной физической культуры с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет самостоятельно или с помощью учителя (тренера): 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

 с помощью учителя (тренера) определять критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности в области адаптивной физической культуры с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей. 
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2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет самостоятельно или с помощью учителя 

(тренера): 

 анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет 

самостоятельно или с помощью учителя (тренера): 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет самостоятельно или с 

помощью учителя (тренера): 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

 обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с расстройствами аутистического спектра на уровне основного общего 

образования 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам 

занятий к группам обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

Вариант 8.1 Вариант 8.2 

Предметные планируемые результаты 

Знания о 

физической 

культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной 

физической культуры в развитии 

общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений; 

С помощью педагога, 

вспомогательного материала 

(карточки, план, наглядность и 

т.д.): 

- рассказывает историю зарождения 

адаптивной физической культуры, 

историю первых Олимпийских игр; 
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- объясняет роль и значение занятий 

адаптивной физической культурой в 

укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни; 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности 

физического и  психического развития и 

их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

- особенности функционирования 

основных органов и структур организма 

во время занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности и контроля их 

эффективности; 

- особенности планирования 

индивидуальных занятий;  

- объясняет  понятия «физическая 

культура», «режим дня»; 

- объясняет назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков адаптивной физической 

культуры, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных 

физических качеств; 

ориентируется  в понятии 

«физическая подготовка»; 

- знает требования ГТО; 

- характеризует основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

равновесие,  гибкость);  
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- особенности содержания и 

направленности различных систем 

физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

 

 - называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека, роль  и 

значение психических и 

биологических процессов в 

осуществлении двигательных 

актов; 

- кратко рассказывает о назначении 

скелетных мышц, систем дыхания 

и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

- рассказывает о роли зрительного 

и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

- называет и применяет термины из 

разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный 
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смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- отвечает на вопросы о физических 

качествах и общих правилах их 

тестирования; 

- называет индивидуальные основы 

личной гигиены,  правила 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях 

физической культурой и правила 

их предупреждения. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам. 

  

  

  

  

 

- Выполняет упражнения по образцу; 

- осуществляет контроль за 

индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, 

осанкой; 

- определяет эффективность занятий 

физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность, 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий; 

- выполняет упражнения на координацию 

и равновесие без опоры на месте и в 

движении. 

- Выполняет упражнение совместно 

с педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- наблюдает за своим состоянием, 

сообщает о дискомфорте и 

перегрузках; 

- выполняет упражнения на 

координацию и равновесие на 

месте и в движении. 

 Обучение 

элементам 

акробатики. 

- Выполняет упражнения с 

осуществлением самоконтроля, парного 

контроля, с проговариванием; 

- Выполняет упражнение целостно 

со словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 
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- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- проговаривает порядок выполнения и 

термины самостоятельно; 

- удерживает статичную позу при 

выполнении упражнений на развитие 

статической координации несколько 

секунд с контролем объема движения; 

- выполняет на память серию 

упражнений. 

 

подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- проговаривает порядок 

выполнения и термины; 

 - удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие 

статической координации до10 

секунд; 

- выполняет на память серию 

упражнений; 
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- выполняет упражнения под 

заданный ритм.  

 Общеразвивающие 

упражнения. 

- Применяет приемы страховки и 

самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением;  

- проговаривает порядок выполнения 

действия и термины самостоятельно; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- выполняет упражнения на координацию 

и равновесие без опоры на месте и в 

движении. 

 

- Выполняет упражнение целостно 

по образцу; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и термины; 

- выполняет последовательно 

несколько упражнений (допустимо 

использование визуальной 

подсказки в виде картинок или 
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текста), проговаривает порядок 

выполнения; 

- умеет работать с тренажерами; 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Соблюдает правила  поведения и 

взаимодействия во время   коллективных 

занятий и соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

- четко выполняет упражнения с опорой 

на словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия  и, в соответствии с этим, 

выполняет действие; 

- Соблюдает правила поведения и 

взаимодействия во время   

коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- выполняет упражнение с опорой 

на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 



291 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует 

хлопок с шагом); 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение 

со сменой темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения  

разными  способами: грудное  и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое. 

- правильно осуществляет технику 

ходьбы и бега; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия  и, в 

соответствии с этим, выполняет 

действие; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с 

шагом); 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие 

статической координации 10 

секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения; 
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- выполняет дыхательные 

упражнения  разными  способами: 

грудное  и диафрагмальное 

дыхание, медленное и быстрое, 

поверхностное и глубокое. 

 Обучение метанию 

малого мяча. 

- Выполняет упражнения с 

осуществлением самоконтроля, парного 

контроля; 

- определяет эффективность занятий 

физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность, 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- Выполняет упражнение целостно 

со словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает и называет на схеме 

части тела в соответствии с 
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-  выполняет на память серию из 5 

упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами 

(например, жонглирование). 

упражнением и соотносит схему со 

своим телом; 

- выполняет серию упражнений 

(возможно использование 

визуальных опор в виде 

пиктограмм или текста) с 

проговариванием; 

- умеет работать с тренажерами; 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

- выполняет упражнение под 

самостоятельный счет; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, 

- Играет по правилам без облегчений; - Играет по правилам без 

облегчений; 
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баскетбол, 

футбол.  

- соблюдает правила поведения и 

взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

- соблюдает правила экипировки и 

использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой; 

- знает и называет правила игр; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т.д.); 

- проводит спортивные соревнования с 

обучающимися младших классов;  

-проводит судейство соревнований по 

одному из видов спорта. 

- взаимодействует в игровой 

деятельности с другими 

обучающимися и судьями; 

- соблюдает правила поведения и 

взаимодействия во время   

коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- соблюдает правила экипировки и 

использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

- знает правила игр; 

- включается в игровую 

деятельность;  

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 
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- вступает во взаимодействие со 

сверстниками в игровой 

деятельности.  

Зимние виды 

спорта   

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки. 

- Выполняет упражнение целостно; 

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге на лыжах; 

- самостоятельно передвигается по 

учебной лыжне в заданной технике; 

- соблюдает правила культуры поведения 

и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; экипировки и 

использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой; 

- проговаривает правила соревнований. 

- Выполняет упражнение целостно 

с предварительным комментарием 

наглядного оформления действия; 

- выполняет упражнение совместно 

с педагогом с опорой на 

визуальный план; 

- знает правила техники 

безопасности при ходьбе на лыжах; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах; 

- передвигается по учебной лыжне 

в заданной технике; 

- выполняет упражнения на 

перекрестную координацию; 

- проговаривает правила 

соревнований. 
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Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания.  

Соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания 

организма; 

- экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой; 

- знает и использует разные техники 

плавания; 

- применяет при выполнении 

упражнений самоконтроль; 

- определяет эффективность занятий 

физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность, 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий, 

проговаривает порядок выполнения и в 

соответствии с этим выполняет действие; 

С направляющей и 

контролирующей помощью 

педагога соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания 

организма; 

- экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой; 

- соблюдает правила техники 

безопасности; 

- выполняет дыхательные 

упражнения разными способами: 

грудное и диафрагмальное 

дыхание, медленное и быстрое, 

поверхностное и глубокое. 
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- выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое. 

 

3.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы  

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Содержание 

Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся 

Дополнительные виды деятельности обучающихся для 

реализации особых образовательных потребностей 

Вариант 8.1 Вариант 8.2 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 Место и роль адаптивной 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе.  

Адаптивная физическая 

культура - составная 

часть культуры, одно из 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом 

педагога; 

- Просматривают видеоматериал 

по теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом педагога с 

графической опорой; 
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важных средств 

укрепления здоровья и 

всестороннего 

физического развития 

занимающихся.  

Понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Необходимость контроля 

и наблюдения за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Техника безопасности 

при занятиях АФК и 

спортом.  

Значение АФК для 

подготовки людей к 

трудовой деятельности.  

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу; 

- выполняют задания на 

поиск ошибок в содержании 

теоретического материала; 

- выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют 

режим дня, подбирают 

материал по теме и т.д.); 

- участвуют в проектной 

деятельности на доступном 

уровне; 

- делают информационное 

сообщение по теоретическим 

аспектам АФ в письменной 

форме, в формате 

презентаций; 

- выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют режим 

дня, подбирают материал по теме 

и т.д.); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план; 

 - с помощью педагога находят 

информацию по теории и 

методике АФК в сети Интернет и 

других источниках. 
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История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское движение в 

России, великие 

спортсмены.  

- самостоятельно находят 

информацию по теории и 

методике АФК в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнасти-

ческим 

элементам.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Построения и 

перестроения. 

Построения, повороты на 

месте, перестроение из 

одной шеренги в две, из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Переход с шага на 

бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнение с 

опорой на словесное 

сопровождение педагогом; 

- выполняют построение по 

памяти; 

- выполняют упражнения по 

памяти со словесным 

пояснением учителя; 

- выполняют действия по 

разработанным алгоритмам. 

Этап закрепления: 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- строят схемы перестроения по 

словесному плану с 

использованием зрительно-

пространственных ориентиров; 

- выполняют движение по схеме 

с совместным проговариванием 

действий в соответствии со 

словесным или визуальным 

планом. 

Этап закрепления: 
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движения. Повороты в 

движении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия (по 

возможности, «про себя»). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения на 

координацию и равновесие 

без опоры на месте и в 

движении; 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения;  

- осуществляют контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

физической 

работоспособностью, 

осанкой. 

- выполняют упражнения, 

проговаривает порядок действий 

сопряженно.  

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения на 

координацию и равновесие без 

опоры на месте и в движении; 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения;  

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием. 
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 Обучение 

элементам 

акробати-

ки. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Упражнения для 

развития рук и плечевого 

пояса: медленные 

плавные сгибания и 

разгибания; медленные 

плавные скручивания 

и вращения, махи, 

отведения и приведения.  

Упражнения для 

развития мышц шеи.  

Упражнения для 

развития мышц 

туловища.  

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательно изучают 

отдельные фазы движения с 

последующим их 

объединением; 

- просматривают движения в 

разных экспозициях со 

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

-составляет рассказ-описание 

двигательного действия по 

картинке с последующей 

демонстрацией и выпол-

нением его; 

- изучают схему фигуры 

человека для понимания 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

пояснениями педагога; 

- следят за описанием порядка 

выполнения упражнения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

- совместно с педагогом 

составляют схемы выполнения 

упражнения, визуальные планы; 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения по 

показу со словесным 

объяснением и одновременным 

выполнением. 
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(наклоны, повороты, 

вращения туловища, в 

положении лежа; 

поднимание и опускание 

ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание 

туловища).  

Упражнения для 

развития мышц ног: 

различные маховые 

движения ногами, 

приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, 

выпады с 

дополнительными пру-

жинящими движениями.  

Упражнения с сопро-

тивлением. Упражнения 

структуры тела, функций 

суставов основных 

мышечных групп; 

- выполняют движение 

совместно с педагогом с 

одновременным прогова-

риванием.  

Этап закрепления: 

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

видео-моделирующих 

роликов;  

- участвуют в соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития статической 

координации движения; 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития статической 

координации движения; 

- проговаривают термины и 

порядок выполнения действий. 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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в парах – повороты и 

наклоны туловища, 

сгибание и разгибание 

рук, приседания с 

партнером, перенос 

партнера на спине и на 

плечах, игры с 

элементами сопротив-

ления. 

- проговаривают термины и 

порядок выполнения 

действий; 

- выполняют упражнения для 

развития двигательной 

памяти: для повторения 

серии упражнений (5 

упражнений). 

 Общераз-

вивающие 

упражне-

ния с 

предмета-

ми. 

 

Упражнения с 

набивными мячами: 

поднимание, опускание, 

наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной 

руки на другую перед 

собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля 

мяча.  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучают порядок 

выполнения упражнения по 

схеме строения человека 

(рельефному изображению 

или объемной фигуре) для 

понимания структуры тела, 

функций суставов основных 

мышечных групп; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

пояснениями педагога; 

- следят за описанием порядка 

выполнения упражнения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 
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Упражнения на месте 

(стоя, сидя, лежа) и в 

движении (в парах и 

группе с передачами, 

бросками и ловлей 

мяча).  

Упражнения с гантелями, 

штангой, мешками с 

песком: сгибание и 

разгибание рук, 

медленные повороты и 

наклоны туловища, 

приседания (начинать в 

положении лежа, затем 

вводить упражнения с 

утяжелителями сидя, 

если нет 

противопоказаний и 

нарушений осанки).  

- слушают описание порядка 

выполнения упражнения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и выполне-

нием его; 

- изучают движение в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполне-

нием упражнений по подра-

жанию. 

Этап закрепления: 

-выполняют упражнение 

целостно с самоконтролем и 

взаимоконтролем; 

- выполнение серии упраж-

нений; 

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

- совместно с педагогом 

составляют схемы выполнения 

упражнения, визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

целостно с направляющей 

помощью, проговаривают 

порядок выполнения; 

- выполняют упражнения под 

музыку. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

 - выполняют упражнения для 

развития внимания (например, 

вставить недостающее 
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Упражнения с малыми 

мячами – броски и ловля 

мяча после подбра-

сывания вверх, удара о 

пол, в стену (ловля мяча 

на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении).  

Перекаты: вперед и назад 

из положения лёжа на 

спине, перекат вперед и 

назад из положения сидя, 

перекат вперед и назад из 

упора присев, круговой 

перекат в сторону, 

перекат вперед 

прогнувшись.  

Упражнения в группи-

ровке: в положении лёжа 

видео-моделирующих 

роликов.  

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения для 

развития внимания 

(например, вставить 

недостающее упражнение в 

уже изученную серию); 

- взаимодействуют с парт-

нером; 

- проговаривают термины и 

порядок выполнения дей-

ствий. 

упражнение в уже изученную 

серию); 

- проговаривают термины и 

порядок выполнения действий; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный 

контакт на время выполнения 

упражнения; 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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на спине, сидя, в 

приседе.  

Кувырки: кувырок назад, 

кувырок назад прог-

нувшись через плечо, 

кувырок вперед, кувырок 

вперед с прыжка.  

Стойки. Стойка на 

лопатках. Стойка на 

голове и руках, стойка на 

руках  

Мост. Перевороты.  

Постепенно усложня-

ющиеся комбинации 

элементов в соответ-

ствии с двигательными 

возможностями обуча-

ющихся.  
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Легкая 

атлетика 

Обучение 

технике 

ходьбы и 

бега. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ходьба.  

Сочетание 

разновидностей ходьбы 

(на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной 

вперед).  

Ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра; 

ходьба приставным 

шагом левым и правым 

боком;  

ходьба с остановками для 

выполнения задания 

(присесть, повернуться, 

выполнить упражнение и 

др.);  

ходьба скрестным шагом; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнение с 

опорой на объяснение и показ 

педагогом упражнения; 

- называют правила техники 

безопасности, правила 

оказания первой помощи с 

опорой на визуальную 

подсказку. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения для 

развития скоростных качеств; 

- развивают выносливость в 

продолжительном 

выполнении ходьбы и бега; 

- участвуют в эстафетах; 

- взаимодействуют с 

партнером; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

пояснениями педагога; 

- двигаются по образцу с 

проговариванием действия; 

 - выкладывает порядок оказания 

первой помощи с помощью 

визуальных опор; 

- рассказывает правила техники 

безопасности с использованием 

доступной системы 

коммуникации. 

Этап закрепления: 

- выполняет упражнение, 

проговаривает порядок 

выполнения действия; 

- участвуют в эстафетах; 
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ходьба с изменением 

направлений по сигналу;  

ходьба с выполнением  

движений рук на 

координацию;  

ходьба с преодолением 

несложных препятствий;  

продолжительная ходьба 

(10-15 мин.) в различном 

темпе;  

пешие переходы по 

слабопересеченной 

местности до 1км; 

ходьба в различном 

темпе с выполнением 

заданий и другие.  

 

 

 

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

видео-моделирующих 

роликов;  

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- движение под заданный 

ритм, музыку; 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения 

действий; 

- выполняют дыхательные 

упражнения разными 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- движение под заданный ритм, 

музыку; 

- выполняют дыхательные 

упражнения разными способами: 

грудное и диафрагмальное 

дыхание, медленное и быстрое, 

поверхностное и глубокое; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный 

контакт на время выполнения 

упражнения; 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 
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Бег.  

Бег на  месте  с  высоким  

подниманием бедра  со 

сменой темпа;  

бег «змейкой», не задевая 

предметов; то же -  

вдвоем, держась за руки;    

бег по прямой по узкому 

(30-35 см) коридору;  

бег с подскоками, с 

подпрыгиванием и 

доставанием предметов;  

бег по ориентирам;  

бег в различном темпе;  

медленный бег в 

равномерном темпе от 5 

до 15 минут;  

«челночный  бег».  Бег  с  

максимальной 

способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, 

поверхностное и глубокое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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скоростью, остановками, 

с переноской предметов 

(кубиков, мячей);  

бег с грузом в руках;  

бег широким шагом на 

носках по прямой;  

скоростной бег на 

дистанции 10-30 м;  

бег с преодолением 

малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, 

скамейки) в среднем 

темпе;  

бег на 20-30 м;  

эстафетный бег на 

отрезках 15-20 м с 

передачей эстафеты 

касанием рукой 

партнера;  



311 

 

бег с преодолением 

препятствий (высота до 

20-30 см);  

различные специальные 

беговые упражнения на 

отрезках до 30 м;  

бег на 30 м на скорость;  

кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности на расстояние 

до 1000 м и другие.  

 Обучение 

метанию 

малого 

мяча. 

Подготовительные 

упражнения: упражнения 

на увеличение 

подвижности (гибкости) 

в плечевых суставах и в 

грудном отделе 

позвоночника; 

координацию 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательно изучают 

отдельные фазы движения с 

последующим их 

объединением; 

- следят за показом движений 

в разных экспозициях со 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями 

педагога; 
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(двигательную ловкость) 

и быстроту движений; 

развитие скоростно-

силовых качеств.  

Подготовительные 

упражнения с мячом: 

перекатывание мяча 

партнеру, перекатывания 

мяча через препятствия, 

катание мяча вдоль 

гимнастической скамей-

ки. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой и 

об стенку. Перебра-

сывание мяча двумя 

руками  снизу, из-за  

головы  партнеру  и ловля 

двумя руками (с 

постепенным увеличе-

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- составляют рассказ-

описание двигательного 

действия по картинке с 

последующей демонстрацией 

и выполнением его; 

- совместно с педагогом 

анализируют рисунок фигуры 

человека для понимания 

структуры тела, функций 

суставов основных 

мышечных групп. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

целостно, выстраивают 

движение самостоятельно; 

- следят за описанием порядка 

выполнения упражнения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его с направляющей помощью 

педагога; 

- составляют схемы выполнения 

упражнения совместно с 

педагогом. 

Этап закрепления: 

- выстраивают движение с 

контролирующей помощью 

другого обучающегося. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 
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нием  расстояния  и  

высоты полета). 

Дополнительные дви-

жения перед ловлей 

мяча.  

Упражнения с набивным 

мячом. Удержание мяча в 

различных положениях, 

ходьба с мячом в 

различных положениях 

рук, наклоны туловища, 

приседания с 

удержанием мяча. 

Перекатывание 

набивного мяча руками, 

ногами, со сбиванием 

предметов. Стойка на 

мяче.  

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

видео-моделирующих 

роликов. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного 

акта); 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения 

действий; 

- взаимодействуют с 

партнером при выполнении 

упражнений в парах; 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения действий; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование); 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный 

контакт на время выполнения 

упражнения; 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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Упражнения в метании 

малого мяча. Метание 

малого мяча в цель. 

Метание в цель после 

предварительного 

замаха. Метание из 

разных исходных 

положений. Метание на 

точность попадания в 

цель. Эстафеты с 

метанием в цель, 

подвижные игры с 

метанием.  

- выполняют манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение 

игре в 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол. 

Изучение правил игры в 

волейбол, баскетбол, 

футбол с использованием 

наглядности: 

презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов.  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 
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Баскетбол: 

стойка баскетболиста, 

передвижения к 

защитной стойке 

приставными шагами 

влево, вправо, вперед, 

назад, с остановками 

шагом и прыжком без 

мяча, передача мяча 

двумя руками от груди с 

места и шагом, ведение 

мяча на месте, по прямой, 

бросок мяча по корзине 

двумя руками от груди и 

двумя руками снизу с 

места.  

Волейбол:  

Перемещения и стойки: 

основная и низкая 

упражнения, с пояснениями 

педагога; 

- последовательно изучают 

отдельные фазы движения с 

последующим их объедине-

нием; 

-изучают движения по 

рисунку фигуры человека для 

понимания структуры тела, 

функций суставов основных 

мышечных групп; 

- изучают правила игры, 

проговаривают их, следуют 

им в игровой деятельности. 

Этап закрепления: 

- участвуют в соревнованиях; 

- играют в знакомые игры в 

свободной деятельности; 

упражнения, с пояснениями 

педагога; 

- изучают движения по схеме 

строения человека (рельефному 

изображению или объемной 

фигуре) для понимания 

структуры тела, функций 

суставов основных мышечных 

групп; 

- знакомятся с описанием 

порядка выполнения движения 

по схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

- составляют визуальный план с 

правилами игры. 

Этап закрепления: 

- играют в знакомые игры в 

свободной деятельности; 
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стойка; ходьба, бег, 

перемещение пристав-

ными шагами лицом, 

боком (правым, левым), 

спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, 

остановка шагом; 

сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений.  

Передачи: передача мяча 

сверху двумя руками: над 

собой – на месте, в парах, 

в треугольнике; передачи 

в стену с изменением 

высоты и расстояния.  

Нижняя прямая 

подача: и.п. стоя лицом к 

сетке, ноги согнуты в 

- выбирают игру на основе 

личных предпочтений; 

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

видео-моделирующих 

роликов;  

- самостоятельно 

осуществляют судейство. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия; 

- проговаривают правила игр. 

 

 

- выбирают игру на основе 

личных предпочтений; 

- с контролирующей помощью 

педагога осуществляют 

судейство. 

 Дополнительная коррекционная 

работа: 

 - выполняют упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия; 

- проговаривают / выкладывают 

из визуального материала правил 

игр; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный 

контакт во время выполнения 

упражнения; 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 
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коленях, одна нога 

впереди, туловище 

наклонено.  

Футбол:  

Обучение движениям без 

мяча: бег (в том числе и с 

изменением направле-

ния); прыжки; финты без 

мяча (туловищем).  

Обучение движениям с 

мячом: удар ногой; 

прием (остановки) мяча; 

удар головой; ведение 

мяча; финты; отбор мяча; 

вбрасывание мяча; 

техника вратаря.  

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 

 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам 

Передвижение на лыжах 

различными класси-

ческими ходами 

Этап знакомства с 

упражнением:  

Этап знакомства с 

упражнением: 
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лыжной 

подготовки.  

(попеременным двухшаж-

ным, одновременным 

бесшажным, одновре-

менным одношажным, 

одновременным двухшаж-

ным);  

подъёмы на лыжах в 

гору;  

спуски с гор на лыжах;  

торможения при спусках;  

повороты на лыжах в 

движении;  

прохождение учебных 

дистанций (1,2,3 км).  

Построение в одну 

колонну. Передвижение 

на лыжах под рукой; с 

лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг 

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями 

педагога. 

Этап закрепления: 

- проговаривают порядок 

выполнения действия «про 

себя» (идеомоторная речь) с 

одновременным 

выполнением упражнения; 

- участвуют в соревнованиях; 

- демонстрируют упражнения 

для съемки обучающих 

видео-моделирующих 

роликов.  

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями 

педагога; 

- выполняют упражнения с 

одновременным 

проговариванием порядка 

выполнения с применением 

взаимного контроля; 

- выполняют упражнения в 

многоповторном режиме.   

Этап закрепления: 

- принимают участие в игровой, 

соревновательной деятельности. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 
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носков лыж; 

передвижение ступаю-

щим и скользящим 

шагом по лыжне; спуск 

со склонов в низкой 

стойке, в основной 

стойке; подъем по склону 

наискось и прямо 

«лесенкой»; передви-

жение на лыжах в 

медленном темпе на 

отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах 

на скорость на отрезке 

40-60 м. Игры «Кто 

дальше», «Быстрый 

лыжник», «Кто быстрее». 

Передвижение на лыжах 

до 1км.  

- выполняет упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняет упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

- выполнение движения в 

разном темпе; 

- проговаривание порядка 

выполнения действий и 

терминов; 

- развитие пространственных 

представлений: соблюдение 

дистанции в передвижении.  

 

 

 

(динамическая организация 

двигательного акта); 

- выполняют движения в разном 

темпе; 

- проговаривают / выкладывают 

порядок выполнения действий; 

- проговаривают термины; 

- выполняют упражнения на 

развитие пространственных 

представлений: соблюдение 

дистанции в передвижении 

(допустимо использование 

пространственных ориентиров); 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания.  

Подготовительные 

упражнения:  

Вхождение в воду и 

передвижения по дну 

бассейна  

И.п. – стоя на дне, 

держась одной рукой за 

бортик, другая – впереди 

на поверхности воды. 

Движения свободной 

рукой в сторону, вниз, 

вверх. Упражнение 

выполняется на разной 

глубине, в приседе, в 

наклоне.  

И.п. – стоя на дне, 

держась одной рукой за 

бортик, движения ногами 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательно изучают 

отдельные фазы движения с 

последующим их 

объединением; 

- просматривают движения в 

разных экспозициях со 

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- выполняют подготови-

тельные упражнения на суше. 

Этап закрепления: 

- выполняет упражнение, 

проговаривает порядок 

выполнения действия «про 

себя»; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просматривают видео-

моделирующие ролики с 

правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями 

педагога; 

- выполняют подготовительные 

упражнения на суше; 

- просматривают движения в 

разных экспозициях со 

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия. 
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по очереди: вперед, 

назад, в сторону, внутрь.  

Передвижения по дну, 

держась руками за 

бортик бассейна.  

Передвижение по дну, 

держась ближней рукой 

за бортик, другой 

отталкивать воду 

ладонью назад вниз.  

При отталкивании воды - 

рука прямая, форма 

ладони – «ложка».  

Передвижения по дну с 

различным исходным 

положением рук (в 

стороны, вперед, за 

голову, за спину, вверх).  

- самостоятельное плавают в 

заданной технике. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняет упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- проговаривают термины; 

- выполняют движения под 

заданный ритм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- проговаривают термины; 

- осуществляют контроль за 

своим физическим состоянием, 

сообщают о дискомфорте с 

помощью доступной системы 

коммуникации. 
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Движения по дну 

в полуприседе, ладони на 

коленях, на поясе, 

одновременно и 

попеременно отгребая 

ладонями воду назад.  

При выполнении задания 

туловище немного 

наклонено вперед, руки в 

локтях выпрямлены, 

форма ладони – «ложка».  

И.п. – стоя на дне, руки в 

стороны. Выполнять 

руками одновременные 

движения внутрь и 

наружу вдоль 

поверхности воды, 

развивая усилия в 

сторону движения 
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ладоней и немного вниз. 

(пальцы ладони слегка 

направлены вниз, руки 

чуть согнуты в локтях).  

В положении стоя 

сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо 

в воду.  

Присесть, оттолкнуться 

ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх («Кто 

выше прыгнет?»).  

«Кто дольше продержит 

лицо в воде?»  

Пробежать в воде 4-5 м, 

выполняя гребки 

руками.  

Упражнение 

«поплавок».  
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Подводящие упражнения 

в лежании на воде, 

всплывании и 

скольжении.  

Скольжение на груди. 

Стать спиной к бортику, 

поднять руки вверх за 

голову, соединить кисти. 

Сделать вдох, задержать 

дыхание, оттолкнувшись 

одной ногой от бортика, 

«проскользить» по 

поверхности воды. 

Стараться удержать 

туловище на 

поверхности воды как 

можно дольше. 

Скольжение на спине.  
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Возможно 

использование 

специальных средств для 

удержания на 

поверхности воды и 

максимального 

расслабления.  

Выдохи в воду.  

Плавание на груди и 

спине вольным стилем  

Обучение технике 

плавания. Плавание в 

медленном темпе 25 м. 

Плавание на скорость 25, 

затем 50 м.  

 



3.5. Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП ООО для обучающихся с РАС 

Вариант 8.1 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть       

1.1 Знания о физической 

культуре. 
В процессе урока 

1.2 Гимнастика с 

элементами  

Акробатики. 

14 14 14 14 14 

1.3  Легкая атлетика.  14 14 14 14 14 

1.4 Спортивные игры. 14 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка.  13 13 13 13 13 

1.6 Плавание. 13 13 13 13 13 

 Всего часов 

обязательной части 
68 68 68 68 68 

2 Вариативная часть  34 34 34 34 34 

 Всего часов 102 102 102 102 102 

  Итого часов за весь период обучения: 510 
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Примерный тематический план для АООП ООО для обучающихся с РАС 

(с пролонгацией) 

Вариант 8.2 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 10 

1 Инвариантная часть        

1.1 Знания о физической 

культуре. 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры.  14 14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с 

элементами  

Акробатики.  

14 14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика.  14 14 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка.  13 13 13 13 13 13 

1.6 Плавание. 13 13 13 13 13 13 

 Всего часов 

обязательной части 
68 68 68 68 68 68 

2 Вариативная часть  34 34 34 34 34 34 

 Всего часов 102 102 102 102 102 102 

  Итого часов за весь период обучения: 612 
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3.6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Обучающиеся оцениваются на уроках «Адаптивная физическая 

культура» на оценку 5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; 

2) Выполняет все требования техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

правила и технику безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

3) Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в 

спортивной секции школы, спортивной школе города, имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга; 

4) Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает требуемые на уроках нормативы по физической культуре для 

своего возраста; 

5) Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или 

корригирующей гимнастикой, владеет необходимыми навыками, 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
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Обучающиеся оцениваются на уроках «Адаптивная физическая 

культура» на оценку 4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; 

2) Выполняет все требования техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования и технику безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

3) Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем; 

4) Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста; 

5) Выполняет теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, владеет необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Обучающиеся оцениваются на уроках «Адаптивная физическая 

культура» на оценку 3 (удовлетворительно) в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; 

2) Выполняет не все требования техники безопасности и правил 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования при выполнении спортивных упражнений не в полном объеме; 
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3) Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия; 

4) Частично владеет навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

1) Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

2) Не выполняет требования техники безопасности на уроках 

физической культуры; 

3) Не демонстрирует навыков, умений в развитии физических или 

морально-волевых качеств; 

4) Не выполняет теоретические или иные задания учителя, не 

овладел необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

3.7. Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре 

для обучающихся с РАС образовательная организация наряду с общим 

материально-техническим обеспечением реализации программ по физической 

культуре обеспечивает: 

 балансиры; 

 фитболы; 

 тренажеры для сенсорной интеграции; 

 коммуникативные доски; 

 игрушки для сенсорной стимуляции; 

 тактильные, цветовые пространственные ориентиры и др.; 



331 

 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по адаптивной 

физической культуре (алгоритмы упражнений, социальные истории и т.д.); 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике примерной программы по адаптивной физической 

культуре; 

 спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками; 

 игровой материал для активизации внимания, развития мелкой 

моторики. 
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4.   рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне 

среднего общего образования 

  рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра разработана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы среднего общего образования обучающихся с 

РАС (далее – Программа,   рабочая программа). 

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 

 

4.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне среднего общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

 Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне среднего общего образования, 

составляет 210 часов за 2 учебных года из расчета 35 учебных недель, 3 часа в 

неделю в каждом классе. 

 

4.2. Особенности двигательного развития обучающихся с РАС 

подросткового возраста 

У подростков с РАС в старших классах сохраняется своеобразие 

развития моторных функций, которое выражается в неумении выполнять 

плавные движения, неловкости и недостаточной скоординированности, 

недостатках тонкой моторики. Встречаются значительные отклонения в 
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самоконтроле программы движения. Исследователи, занимающиеся данной 

проблемой, установили прямую связь между характером первичных 

двигательных расстройств и регуляцией мышечного тонуса (В.В. 

Лебединский, 2002). 

 

 

4.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной общеобразовательной программой 

среднего общего образования обучающихся с РАС, разработанной 

образовательной организацией. 

 

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание российской гражданской идентичности в русле 

сопричастности к спортивной жизни российского народа на основе знаний о 

некоторых национальных видах спорта и народных играх, о спортивных 

достижениях российских спортсменов на международных соревнованиях и 

олимпиадах, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

 принятие и ведение здорового и безопасного образа жизни, понимание 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей; 

 сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура»; 
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 сознательное отношение к занятиям физической культурой и спортом 

как условию успешной жизнедеятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной спортивной деятельности;  

 готовность и способность к взаимодействию со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, спортивной и других видах 

деятельности, удерживая границы взаимодействия; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, творчества, 

спорта; 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в процессе занятий АФК и адаптивным спортом, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в физкультурно-

оздоровительной деятельности, в спорте. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

При сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора:  

 определять цели занятий адаптивной физической культурой, 

адаптивным спортом, выбирать пути их достижения; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели для 

себя и окружающих людей; 

 ставить и формулировать, собственные задачи в процессе занятий АФК 

и адаптивным спортом; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения цели и собственные 

возможности и ограничения; 

 сопоставлять полученный результат с поставленной ранее целью; 
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 использовать приемы саморегуляции для мобилизации сил и энергии, 

волевого усилия и преодолению трудностей в процессе занятий. 

 

 

Познавательные УУД: 

При сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора:  

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

практической деятельности в области АФК и спорта с использованием 

заданных алгоритмов или по образцу; 

 осуществлять поиск информации в различных источниках в 

соответствии с заданными эталонами, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников; 

 владеть навыками использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач в области АФК;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию в области 

АФК и адаптивного спорта с учетом собственных возможностей и 

ограничений.  

Коммуникативные УУД: 

При сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора:  

 осуществлять продуктивную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми в процессе занятий АФК и адаптивным спортом, в том числе в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 учитывать позиции других участников спортивной деятельности; 

 принимать участие в командной работе в разных ролях с учетом общих 

целей и способов их достижения; 
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 ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с расстройствами аутистического спектра на уровне среднего общего образования 

 

Модуль / 

тематичес-

кий блок  

Разделы  Требования к планируемым результатам освоения программы 

 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Предметные   планируемые результаты 

Адаптив-

ная 

физическая 

культура и 

здоровый 

образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Объясняет роль и значение адаптивной физической культуры в развитии 

общества и человека, цели и принципы современного олимпийского и 

паралимпийского движений, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

- объясняет роль и значение занятий адаптивной физической культурой в 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

- знает требования ГТО 

Характеризует: 
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- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности  обучения  и  самообучения  двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастик

а с 

 На совершенствование 

строевых упражнений. 

 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля; 

- составляет индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  
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элементами 

акробатики 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов. 

 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами.  

 

На освоение и 

совершенствование висов 

и упоров. 

- выполняет нормативы ГТО. 

 На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков. 

 

На освоение и 

совершенствование 

Проводит: 

- групповые и индивидуальные самостоятельные занятия физическими 

упражнениями;  

- осуществляет контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
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акробатических 

упражнений. 

 

На развитие 

координационных 

способностей. 

- применяет приемы страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

 

 На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля. 

Соблюдает правила: 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 
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Легкая 

атлетика 

На совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

На совершенствование 

техники длительного 

бега. 

 

На совершенствование 

техники прыжка. 

 

На    совершенствование 

техники   метания   в цель 

и на дальность. 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля. 

Составляет: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

Определяет и сообщает: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий. 

 

 На развитие 

выносливости.  

 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля. 

Соблюдает правила: 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 
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На развитие скоростных 

способностей.  

 

На развитие 

координационных 

способностей. 

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

 

Спортивны

е игры 

Обучение игре в 

волейбол, баскетбол, 

футбол. 

- Играет по правилам без облегчений. 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводит: 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Лыжная 

подготовка 

На освоение техники 

лыжных ходов. 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля. 

Соблюдает правила: 
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- личной гигиены и закаливания организма; 

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводит: 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 

Определяет: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий. 
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Плавание На закрепление 

изученных способов 

плавания. 

 

На освоение плавания 

прикладными способами.  

На развитие 

выносливости.  

 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводит: 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 

Определяет: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий. 
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4.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы 

 

Модуль / 

тематичес-

кий блок 

Разделы Содержание программы 

Дополнительные виды деятельности 

для реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с РАС 

Адаптивная 

физическая 

культура и 

здоровый 

образ 

жизни 

Адаптивная 

физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни.  

Физкультур-

но-оздорови-

тельная 

деятельность 

 

 

 

 Адаптивная физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование 

здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду. Современное 

- Просматривают видеоматериал по 

теоретическим вопросам адаптивной 

физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с 

графической опорой; 

- выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют 

режим дня, подбирают материал по теме и 

т.д.); 

- участвуют в проектной деятельности на 

доступном уровне; 
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олимпийское и физкультурно-массовое 

движения, их социальная направленность и 

формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями 

- делают информационное сообщение по 

теоретическим аспектам АФ в письменной 

форме, в формате презентаций; 

- отвечают на вопросы по прослушанному 

материалу с опорой на визуальный план; 

 - с помощью педагога находят 

информацию по теории и методике АФК в 

сети Интернет и других источниках. 
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профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направлен-

ности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных 

систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и 

приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, 
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плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима 

(в течение дня, недели и месяца), 
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характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилак-

тические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восста-

новительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

 На 

совершенст-

вование 

строевых 

упражнений. 

 

Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

 

- Строят схемы перестроения по 

словесному плану с использованием 

зрительно-пространственных ориентиров; 

- просматривают видео-моделирующие 

ролики с пояснениями педагога; 
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На 

совершен-

ствование 

общеразвива

ющих 

упражнений 

без 

предметов. 

 

 На 

совершен-

ствование 

общеразвива

ющих 

упражнений 

с 

предметами.

   

 

 

Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

Юноши 

С набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Девушки 

Комбинации упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

- следят за описанием порядка выполнения 

упражнения по схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением его; 

- выполняют упражнения по показу со 

словесным объяснением и одновременным 

выполнением. 

- выполняют упражнения для развития 

статической координации движения; 

- проговаривают термины и порядок 

выполнения действий; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 
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На освоение 

и совершен-

ствование 

висов и 

упоров. 

  

 

 

 

Юноши 

С набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами . 

Девушки 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев 

на одной ноге, махом соскок. 

 На освоение 

и совершен-

ствование 

опорных 

прыжков. 

 

 

Юноши 

Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-125 см.  

Девушки 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой (конь в ширину). 

 

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с пояснениями педагога; 

- следят за описанием порядка выполнения 

упражнения по схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением его; 
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На освоение 

и совершен-

ствование 

акробатичес

ких 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

На развитие 

координа-

ционных 

способно-

стей. 

 

 

Юноши 

Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150-180 см.  

Девушки 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках.  

 

Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

- совместно с педагогом составляют схемы 

выполнения упражнения, визуальные 

плана. 

- выполняют упражнение целостно с 

направляющей помощью, проговаривают 

порядок выполнения; 

- выполняют упражнения под музыку; 

- выполняют упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного 

акта); 

 - выполняют упражнения для развития 

внимания (например, вставить 

недостающее упражнение в уже 

изученную серию); 

- проговаривают термины и порядок 

выполнения действий; 
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гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкидном мостике, 

прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, 

игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный контакт на 

время выполнения упражнения; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 

 

 На развитие 

силовых 

способно-

стей и 

силовой 

выносливо-

сти. 

 

Юноши 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и метаниях. 

Девушки 

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с пояснениями педагога; 

- следят за описанием порядка выполнения 

упражнения по схеме с последующей 

демонстрацией и выполнением его; 

- совместно с педагогом составляют схемы 

выполнения упражнения, визуальные 

планы; 

- выполняют упражнение целостно с 

направляющей помощью, проговаривают 

порядок выполнения; 
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Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и метания. 

- выполняют упражнения под музыку; 

- выполняют упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного 

акта); 

 - выполняют упражнение для развития 

внимания (например, вставить 

недостающее упражнение в уже 

изученную серию); 

- проговаривают термины и порядок 

выполнения действий; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный контакт на 

время выполнения упражнения; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 



356 

 

Легкая 

атлетика 

На 

совершен-

ствование 

техники 

спринтер-

ского бега. 

 

На 

совершен-

ствование 

техники 

длительного 

бега. 

 

На 

совершен-

ствование 

техники 

прыжка.  

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. 

  

 

 

 

Юноши 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 

мин. Бег на 3000 м.  

Девушки 

Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 

мин. Бег на 2000 м. 

 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. 

 

 

 

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с пояснениями педагога; 

- двигаются по образцу с проговариванием 

действия; 

- выполняет упражнение, проговаривает 

порядок выполнения действия; 

- выполняют упражнения для развития 

произвольного торможения; 

- движение под заданный ритм, музыку; 

- выполняют дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный контакт на 

время выполнения упражнения; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 
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На 

совершен-

ствование 

техники 

метания в 

цель и на 

дальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши 

Метание мяча 150 г. с 4-5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м 

и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 

м.  

Метание гранаты 500-700 г. с места на 

дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с 

расстояния 12-15  м,  по движущейся цели 

(2x2 м) с расстояния 10-12 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из 

различных   исходных положений с места, с 

одного-четырех шагов  вперед-вверх  на 

дальность и  заданное расстояние.  

Девушки 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 
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Метание  теннисного мяча  и  мяча  150  г.  

с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов 

с укороченного и полного  разбега  на 

дальность и заданное расстояние в коридор 

10 м; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния 12-14 м. Метание     

гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного  и   полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние.  

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками  

из различных исходных положений с места, с 

одного-четырех шагов вперед-вверх на  

дальность и заданное расстояние. 

 На развитие 

выносливо-

сти. 

 

 

Юноши 

Длительный  бег  до 25 мин, кросс, бег с  

препятствиями. 

Девушки 

Длительный  бег  до 20 мин. 

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с пояснениями педагога; 

- двигаются по образцу с проговариванием 

действия; 
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На развитие 

скоростно-

силовых 

способно-

стей. 

На развитие 

скоростных 

способно-

стей.  

 

На развитие 

координаци

онных 

способно-

стей. 

 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

 

 

Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа 

перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; 

прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов 

из различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками. 

- выполняют упражнение, проговаривают 

порядок выполнения действия; 

- выполняют упражнения для развития 

произвольного торможения; 

- движение под заданный ритм, музыку; 

- выполняют дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный контакт на 

время выполнения упражнения; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 
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Спортивные 

игры 

Обучение 

игре в 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол.  

Баскетбол:  

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений.  

Варианты ловли, ведения и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

Варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.  

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание).  

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.  

Игра по упрощенным  правилам баскетбола. 

Игра по правилам.  

Волейбол:  

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с правильным выполнением 

упражнения с пояснениями педагога; 

- изучают движения по схеме строения 

человека (рельефному изображению или 

объемной фигуре) для понимания 

структуры тела, функций суставов 

основных мышечных групп; 

- знакомятся с описанием порядка 

выполнения движения по схеме с 

последующей демонстрацией и 

выполнением его; 

- составляют визуальный плана с 

правилами игры; 

- играют в знакомые игры в свободной 

деятельности; 

- выбирают игру на основе личных 

предпочтений; 
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Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений.  

Варианты техники приема и передач мяча.  

Варианты подач мяча.  

Варианты нападающего удара через сетку.  

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка.  

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.  

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

Футбол:  

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча ногой, 

грудью. 

- с контролирующей помощью педагога 

осуществляют судейство; 

 - выполняют упражнения для развития 

коммуникации и взаимодействия; 

- проговаривают/выкладывают из 

визуального материала правил игр; 

- взаимодействуют с партнером, 

устанавливают зрительный контакт во 

время выполнения упражнения; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 
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Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.  

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(выбивание, отбор, перехват) . 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.  

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам.  

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений 

и владения мячом. 

Лыжная 

подготовка 

На освоение 

техники 

лыжных 

ходов.  

 

 

Переход с одновременных ходов на по-  

переменные. Преодоление  подъемов  и  

препятствий.   Прохождение дистанции  

до 5 км (девушки) и до 6 (8) км (юноши). 

Переход с хода на ход в зависимости от 

условий  дистанции и состояния лыжни.  

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями педагога; 

- выполняют упражнения с 

одновременным проговариванием порядка 
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Элементы тактики лыжных гонок:  

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др.  

 

выполнения с применением взаимного 

контроля; 

- выполняют упражнения в 

многоповторном режиме;   

- принимают участие в игровой, 

соревновательной деятельности; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного 

акта);  

- выполняют движения в разном темпе; 

- проговаривают/выкладывают порядок 

выполнения действий; 

- проговаривают термины; 

- выполняют упражнения на развитие 

пространственных представлений: 

соблюдение дистанции в передвижении 

(допустимо использование 

пространственных ориентиров); 
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- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 

Плавание На 

закрепление 

изученных 

способов 

плавания.  

 

 

На освоение 

плавания 

прикладным

и способами.  

 

На развитие 

выносливо-

сти.  

Плавание изученными спортивными 

способами.  

  

 

 

 

 

Плавание на боку, брассом, на спине. 

Плавание в одежде. Освобождение от одежды 

в воде. 

  

 

Плавание в умеренном и попеременном 

темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25-100 

м по 2-6 раз  

- Просматривают видео-моделирующие 

ролики с правильным выполнением 

упражнения, с пояснениями педагога; 

- выполняют подготовительные 

упражнения на суше; 

- просматривают движения в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию; 

- выполняют упражнение, проговаривают 

порядок выполнения действия; 

- проговаривают термины; 

- осуществляют контроль за своим 

физическим состоянием, сообщают о 
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На развитие 

координаци

онных 

способно-

стей. 

 

Специально подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше. Элементы и игра в 

водное поло (юноши), элементы фигурного 

плавания (девушки). 

дискомфорте с помощью доступной 

системы коммуникации. 

 

  

 

 



4.5. Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП СОО обучающихся с РАС 

 

 

 

4.6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Обучающийся оценивается на уроках «Адаптивная физическая культура» на 

оценку 5 (отлично) в зависимости от следующих конкретных условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10(11) 11(12) 

1.1 Адаптивная 

физическая культура 

и здоровый образ 

жизни. 

В процессе урока 

1.2 Гимнастика с 

элементами  

Акробатики. 

18 18 

1.3  Легкая атлетика. 21 21 

1.4 Спортивные игры. 21 21 

1.5 Лыжная подготовка . 18 18 

1.6 Плавание. 18 18 

2.1 Вариативный модуль. 9 9 

 Всего часов  105 105 

  Итого часов за весь период обучения: 210 
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2) Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и технику 

безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

3) Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося. Занимается 

самостоятельно в спортивной секции школы, спортивной школе города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга; 

4) Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 

нормативы по физической культуре в соответствии с возрастом и программой; 

5) Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, владеет необходимыми навыками, теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры, оказывает посильную 

помощь в судействе или организации урока. 

Обучающийся оценивается на уроках «Адаптивная физическая культура» на 

оценку 4 (хорошо) в зависимости от следующих конкретных условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

2) Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и технику 

безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

3) Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося; 

4) Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 
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качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% 

нормативов по физической культуре в соответствии с возрастом и программой;  

5) Выполняет теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, владеет необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащийся оценивается на уроках «Адаптивная физическая культура» на оценку 

3 (удовлетворительно) в зависимости от следующих конкретных условий: 

1) Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;  

2) Выполняет не все требования техники безопасности и правил поведения 

в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования при 

выполнении спортивных упражнений не в полном объеме; 

3) Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия; 

4) Частично владеет навыками самостоятельных занятий оздоровительной 

или корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится обучающемуся в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

1) Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;  

2) Не выполняет требования техники безопасности на уроках физической 

культуры; 

3) Не демонстрирует динамики в развитии физических или морально-

волевых качеств, не мотивирован к занятиям физическими упражнениями; 

4) Не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 
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4.7. Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре для 

обучающихся с РАС образовательная организация наряду с общим материально-

техническим обеспечением реализации программ по физической культуре 

обеспечивает: 

 балансиры; 

 фитболы; 

 тренажеры для сенсорной интеграции; 

 коммуникативные доски; 

 игрушки для сенсорной стимуляции; 

 тактильные, цветовые пространственные ориентиры и др.; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по адаптивной 

физической культуре (алгоритмы упражнений, социальные истории и т.д.); 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике примерной программы по адаптивной физической культуре; 

 спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками; 

 игровой материал для активизации внимания, развития мелкой моторики. 
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