
 
 

 
 
 



 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это 
образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 
образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. Структура ПАООП основного общего образования обучающихся с 
РАС соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, содержит все необходимые разделы: целевой, 
содержательный и организационный. ПАООП основного общего образования обучающихся 
с РАС являются основой для самостоятельной разработки образовательной организацией 
адаптированной основной образовательной программы  основного общего образования для 
обучающихся этой категории.  

 
  



 
3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (Вариант 2) 
 

3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 2) 
 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

3.1.1.1 Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 
   Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) – далее ПАООП ООО обучающихся с РАС – это образовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 
потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

  ПАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2) предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС (вариант 8.2) 
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Данной категории обучающихся, в соответствие с заключением территориальной ПМПК, 
как правило, рекомендуется для освоения на уровне основного общего образования 
адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей задержки психического 
развития.  

   Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.2.), 
подтвержденное образовательными результатами промежуточной  аттестации, результатами 
независимой оценки образовательных результатов, проведенных при создании специальных 
условий, является необходимым условием продолжения образования и освоения 
обучающимися с РАС АООП основного общего образования (вариант 2), которое 
завершается процедурами прохождения государственной итоговой аттестации. 

   Структура ПАООП основного общего образования обучающихся с РАС 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, содержит все необходимые разделы: целевой, 
содержательный и организационный. ПАООП основного общего образования обучающихся 
с РАС (вариант 2) являются основой для самостоятельной разработки образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования для обучающихся этой категории.  



Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную образовательную 
программу основного общего образования (вариант 2), не допускаются к обучению на 
следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования, 
создаваемая образовательной организацией, является основным документом, определяющим 
содержание общего образования обучающихся с РАС, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 
при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(далее – АООП ООО обучающихся с РАС) являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с РАС среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 
особыми образовательными потребностями;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с РАС; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного процесса, 
психолого-педагогическое содействие коррекции недостатков в развитии обучающихся с 
РАС; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к 
части образовательной программы и к соответствующему усилению воспитательного и 
социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 
образовании, к обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном 
уровне развития личности обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий для ее 
развития и самореализации, с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



- взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 
основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с центрами 
психолого-педагогической и социальной помощи, общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 
включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

- организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие 
соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

- участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада образовательной организации; 

- включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта 
социального взаимодействия; 

- профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

 
3.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 
Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы к 

формированию ПАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2), является системно-
деятельностный подход. Этот подход означает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 
обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, жизненных навыков, 
формирование его готовности к дальнейшему образованию и самообразованию на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности, коррекционно-развивающей направленности учебного 
процесса и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 



развития обучающихся с РАС; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с РАС,  роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
(вариант 2) формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
обучающихся с РАС 11-16 лет. 

 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 
Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее распространенных 

системных нарушений развития детского возраста. Статистические данные за последнее 
десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся количество детей с РАС. 
Аутистические расстройства встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже 
те обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего образования, будут 
нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных 
образовательных условий также и на уровне основного общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические 
нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального 
взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, 
повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки 
с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность 
развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 
проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно обнаружить 
недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень 
характерно: подросток может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной 
деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу произвольно или по 
подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, 
манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном 
восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям 
на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на 
слуховые, зрительные или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, 
может начать кричать или пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, 
или испугаться звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его 
может привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению 
аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать 
звуки речи определенной тональности, и тогда обучающийся будет избегать определенного 



человека из-за тембра его голоса. 
Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, 
перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего 
стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в 
ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и 
адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в 
общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанные с 
каким-либо пугающим событием в жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов 
или прикосновений. В отличие от страхов обучающегося, развивающегося типично, эти 
страхи являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна окружающим. Например, 
аутичный обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его 
лечил врач, у которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к 
крайней избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой 
образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации 
собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к 
новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также 
можно отнести нарушение активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, 
трудности формирования индивидуального аффективного опыта как основы создания 
целостной картины мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об 
окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и 
личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития 
обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 
В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля 
эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении 
привычной ситуации, что является для такого обучающегося стрессогенным, например, при 
изменении привычного расписания уроков, замене учителя. Это приводит к появлению 
тревоги, с которой обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в 
собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться 
генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к 
значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная 
гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные 
стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку 
зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают других людей и логику их поведения, 
обучающийся с РАС может громко возмущаться нарушением правил поведения в классе 



другими детьми, делать замечания учителю во время урока.  
У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении 

моральных норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от 
конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в поведении, 
поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу 
или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен 
уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей 
деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что 
обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки 
независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с РАС часто 
появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать 
или кричать и вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое 
первенство или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-
смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и 
стереотипностью, присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только 
несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся с РАС может быть увлечен числами 
или географическими картами и т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в качестве 
аутостимуляции, не используя их для продвижения в осмыслении происходящего и для 
развития все более сложных и активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за 
особенностей познавательной активности у обучающихся с РАС возникают сложности при 
формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

 
2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 
Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности 

коммуникации и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, зачастую весьма 
выраженные, является сфера социального поведения. Проявления аутистических 
расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У обучающихся с РАС наблюдаются 
не только трудности в понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже 
зная правила, обучающийся с РАС зачастую усваивает их формально, и ему трудно 
применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС 
обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила 
поведения в образовательной организации, но им трудно гибко использовать эти правила в 
школьной жизни. Практически все обучающиеся с РАС, успешно завершившие уровень 
начального общего образования, обучаясь в среде сверстников, начинают обращать 
внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение 
одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в данной 
ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может 
эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними 
формальными правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в 
«догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может 



гибко реагировать на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда 
учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники 
поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере 
социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области 
установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не 
только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно 
поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной 
инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы 
на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС 
может разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. 
Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они 
стремятся выстроить контакт на основе собственных стереотипных интересов и практически 
не вовлекаются в разговор на другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное 
состояние собеседника и вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую 
дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком 
прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает 
слишком буквально. Ему практически недоступно понимание неявно выраженного 
контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с 
возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но 
при этом глазное поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро 
отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, или может слишком долго и пристально 
смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности 
восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и 
подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не 
сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в процессе общения 
невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 
проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, 
которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи 
других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой 
словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть 
ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных 
интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие 
коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС может наблюдаться аутичная речь, 
которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных 



интересов обучающегося. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и 
фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и 
текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 
последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто 
очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро 
подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют 
учебник или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением 
обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда 
говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, 
могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют 
местоимение «твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС 
монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, 
повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, 
замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные или специфические певучие 
интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они 
используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или 
вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо 
может быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком 
интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого 
высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, 
юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 
3. Особенности когнитивной сферы 
Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. 

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у 
части детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному, а в некоторых 
случаях отмечается высокий уровень интеллектуального развития. Тем не менее, 
исследователи выделяют особый когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде 
всего со снижением возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме 
этого, можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, 
дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 
картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, 
а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они 
особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС 
может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно 
нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции 
метро и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для любой 



даты календаря. Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный 
слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 
приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития психических 
функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует поразительные и 
обширные знания в одной узкой области, может не знать самых простых, элементарных, 
вещей. Например, зная все названия марок легковых автомобилей, он может неточно 
употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо играть в шахматы и 
при этом испытывать огромные трудности в понимании причинно-следственных связей и 
последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 
произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая истощаемость в 
произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также 
можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что 
обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или 
то, что часто обучающемуся с РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать 
выполнение инструкции или переключиться с одного задания на другое. Зачастую 
обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания 
изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также 
проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в 
ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания 
стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. 
Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу 
фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить 
целостный образ. Также у обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования 
большого объема зрительной информации, и поэтому они зачастую не выстраивают 
продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 
функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС 
трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто 
становятся формальными или используются обучающимися с РАС в качестве 
аутостимуляций. Формализация полученных знаний и навыков приводит к трудности 
переноса и использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные 
знания обучающийся с РАС не использует для продвижения в осмыслении окружающего 
мира. Именно поэтому для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций 
и связь учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 
особенностей, вариант 2 адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье личностное, 
эмоционально-волевое и познавательное развитие выражено неравномерно и задержано, по 



сравнению с типично развивающимися сверстниками. В силу значительной 
неравномерности психического развития, особого «когнитивного профиля», аутичные 
обучающиеся часто демонстрируют особенности познавательного и речевого развития, 
которые требуют дополнительной системной коррекционной помощи. У данной группы 
обучающихся затруднено формирование социального поведения, и им особенно трудно 
выстраивать общение и взаимодействие с одноклассниками без организующей помощи 
взрослых. Также аутичные обучающиеся, обучающиеся по варианту 2 АООП ООО, 
демонстрируют выраженную неравномерность в достижении личностных, метапредметных 
и предметных результатов. В этом случае обучающийся с РАС нуждается в пролонгации 
времени обучения на уровне основного общего образования для успешного освоения 
недостаточно усвоенных разделов учебной программы, а также систематизации и 
обобщения полученных предметных и метапредметных умений и навыков. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 
Момент перехода на уровень основного общего образования является кризисным 

периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно меняется привычная 
для обучающегося организация процесса обучения. Особенно сложным для обучающегося с 
РАС является то, что ему приходится расставаться с классным руководителем, на которого 
он уже научился опираться в своей учебной деятельности, и с которым уже успел выстроить 
продуктивные социальные отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и 
стремятся к постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного общего 
образования для многих обучающихся с РАС занимает длительное время и требует 
специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так важно обеспечить 
индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-психологом. Такое 
сопровождение может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще всего 
используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в 
соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС освоение 
нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться помощь тьютора 
или сопровождающего педагога для ориентации в расписании уроков и в порядке перехода 
из одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью 
нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий режим обучения, который 
бы при необходимости включал индивидуальное учебное расписание, предупреждающее 
перегрузку, вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, истощаемостью или 
тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, поскольку 
взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями 
и одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в отношениях с 
обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации должны 



создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 
обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 
следующие общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 
разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 
индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 
среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном 
процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

   Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно 
разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 
направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на развитие 
активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

- Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к 
работе с обучающимися с РАС педагогических работников, имеющих профессиональные 
знания об особенностях детей и подростков с РАС, и специалистов (психологов, тьюторов, 
логопедов и др.), имеющих соответствующую квалификацию; регулярное проведение 
консилиумов и совещаний для согласования работы специалистов; 

- Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации 
и родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с родителями (индивидуальное и 
групповое консультирование, привлечение родителей и получение их информированного 
согласия при разработке и реализации адаптированной образовательной программы, при 
разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 
обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-временной среды, 
что предполагает использование средств визуализации для четкой организации временной 
структуры обучения, обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в 
саморегуляции и в организации собственного поведения, возможность индивидуализации 
структуры урока (например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления 
или пресыщения), наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для 
релаксации, обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей 
ситуации; 

- Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации 
должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке и на перемене; 
важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, 
прежде всего связанных со сферой его интересов; учет повышенной сенсорной 
чувствительности (предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным дискомфортом в 
зависимости от особенностей обучающегося); использование при необходимости 
дополнительное средств поощрения и средств для создания ситуации успеха; 



– Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 
обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за 
специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического 
состояния после соматической болезни; 

– Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 
обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные стимулы, 
уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время урока;  

– Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 
результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже обучающиеся, 
достигающие высоких результатов в образовательной организации, будут нуждаться в 
адаптации и индивидуализации системы аттестации для оценивания образовательных 
результатов. В связи с неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с 
неравномерностью развития психических функций и навыков у конкретного обучающегося с 
РАС, в процессе обучения возникает необходимость адаптировать систему оценивания так, 
чтобы обучающиеся с РАС смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные 
результаты. Вместе с тем освоение образовательных программ основного общего 
образования обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной итоговой 
аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС ООО. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариативной является форма 
проведения ГИА и необходимые специальные условия ее проведения, которые 
определяются территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
индивидуально для каждого обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной 
программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также вследствие их 
специфического жизненного опыта возникает необходимость как адаптации содержания 
основной образовательной программы, так и подбора педагогических методов и средств для 
успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания 
адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. 
Например, особенности социального развития могут быть причинами непонимания 
обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, предлагаемых для изучения на 
уровне основного общего образования, или текстов по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в 
развитии психических процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают учебный 
материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого, 
индивидуализированного подхода к составлению рабочих учебных программ по изучаемым 
предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных тем, во 
введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании учебного материала, 
предназначенного для разных классов, в повторном изучении пройденных тем, увеличении 
или уменьшении времени прохождения темы, во введении учебных тем коррекционной 
направленности в рамках коррекционной программы. Так, например, хорошо считающий 



обучающийся с РАС в силу особенностей речевого развития может с большим трудом 
осваивать решение текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа 
может сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 
программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение текстовых 
задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности 
обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или использованию полученных 
знаний для аутостимуляции содержание адаптированной образовательной программы 
должно обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами 
развития и применения универсальных учебных действий. Программа формирования и 
развития УУД требует учета особенностей обучающихся с РАС и целенаправленной 
педагогической работы для овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. 
Регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода к уровню 
основного общего образования будут значительно отличаться от развития УУД у типично 
развивающихся детей, поэтому принципиально важно разрабатывать программу развития 
УУД, опираясь на индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец 
обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС 
методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 
успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 
обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и абстрактного 
мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на наглядные формы 
мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная 
информация недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. 
Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации при объяснении 
учебного материала, выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это 
могут быть схемы, рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении 
детей и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной или полной 
замене дидактических материалов, разработанных для типично развивающихся 
обучающихся, на материалы, учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, 
например, для эффективного усвоения учебного материала и успешного выполнения 
заданий обучающимся с РАС может потребоваться упрощение или сокращение текста 
задания, разбивка большого задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на 
странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в 
развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. 
Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении 
позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в 
вовлечении в общение и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в 



помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего развития и 
социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности 
эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что они 
нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания происходящих с ним 
событий, понимания собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. 
Обучающийся с РАС нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о 
себе и о собственном жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других 
людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить 
себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать 
общепринятые правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать 
морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение 
способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к условиям жизни 
в рамках образовательной организации и дающим возможность дальнейшего развития 
социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации должны 
создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 
программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 
образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 
обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого 
система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 
соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с РАС с условием 
обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 

 
3.1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС 
Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с РАС (ПАООП ООО РАС) разрабатывается в соответствии со 
ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы (ПООП).  



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации, этнокультурных особенностей населения, 
содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 
определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая 
адаптированную основную образовательную программу обучающихся с РАС, использует 
содержащуюся в ПАООП ООО РАС документацию с учетом своих возможностей и 
особенностей осуществления образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС 
включает следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных   модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий  обучающихся с РАС; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы; 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения); 

- характеристику условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с РАС в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

 
3.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 



требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во внимание 
особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для 
выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования 
обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем 
группам результатов освоения обучающимися с РАС программ основного общего 
образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 
программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 
фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 
обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 

Требования к предметным результатам ПАООП ООО РАС: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 



«Технология», «Адаптированная физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне. 

  Для части обучающихся с РАС (особенно, в случаях включения содержания предмета 
в зону т.н. специфических интересов обучающегося), учебные предметы/модули 
«Информатика», «Биология» могут быть освоены не только на базовом, но и на углубленном 
уровнях. Требования к предметным результатам освоения этих предметов на углубленном 
уровне установлены в Примерной основной образовательной программе, что следует 
учитывать при разработке индивидуализированных рабочих программ по 
предметам/модулям углубленного уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 
 

3.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

3.1.3.1. Общие положения 
В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

обучающимися основного общего образования и формы обучения, является основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 
образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 
результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью управления качеством образования в образовательной организации и 
служит основой при   разработке   образовательной   организацией собственного 
«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение эффективной «обратной 
связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в  образовательной  
организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; 

      - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

   - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 



выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися с РАС адаптированной основной образовательной программы 
образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам оценки относятся: 
- государственная итоговая аттестация1, 
- независимая оценка качества образования2 и 
- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся с РАС к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 
терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися с РАС. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 
к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися с РАС планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с РАС 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 
в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего   материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
- оценки предметных и метапредметных   результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений и для итоговой оценки; 

                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
3 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
 
 



- использования контекстной информации (особенности обучающихся с РАС, условия 
в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний 
и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 
3.1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 
Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с развитием 

личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, активного субъекта 
социума, а также как человека, способного к саморазвитию и самоопределению, постановке 
и достижению личных жизненных целей. Для этого аутичному обучающемуся необходимо 
помочь в преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем 
мире, проблем в развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 
присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно способствовать 
развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в том числе 
профессиональному. Необходимая для этого способность к самообразованию основывается 
на расширении познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных 
интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается 
содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 
деятельность и программы коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо 
согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 
семьи. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 
этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 
особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое 
и личностное развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с 
типично развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные результаты с 
учетом его реального психологического возраста. 

Так же как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 
аутичным обучающимся личностных результатов осуществляется на основе анализа 
достижений личностных результатов по трем блокам: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 
– сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 
– сформированность социальных компетенций.  
Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 



программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, 
определенными во ФГОС ООО. Тем не менее особенности развития эмоционально-волевой 
сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что для достижения заявленных 
личностных целей необходимо психолого-педагогическое сопровождение учебного 
процесса, в рамках которого осуществляется направленное коррекционно-развивающее 
обучение. Поэтому для достижения личностных результатов обучающимся с РАС 
необходима согласованность учебных и коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у 
обучающегося с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку и на усвоение социальных норм и правил поведения, основано не только 
на наличии позитивного опыта взаимодействия с другими людьми, но и с возможностью 
практического коррекционно-развивающего обучения обучающегося с РАС навыкам 
коммуникации, и дальнейшее их развитие с использованием специальных коррекционно-
развивающих программ.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 
оценке достижения личностных результатов обучающихся с РАС в образовательной 
организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 
адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на 
федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей личностного, эмоционально-
волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 
достижению личностных результатов обучающихся с РАС должен проводиться регулярно и 
иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 
личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития 
личностных результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС используются 
следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, членами семьи, тьюторами), 
экспертная оценка (заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). В силу 
особенностей познавательного и личностного развития обучающихся с РАС применение 
стандартизированных и проективных методик имеет ряд ограничений. Поэтому при отборе 
инструментария для проведения обследования нужно выбирать специализированные 
методики психолого-педагогической диагностики и использовать методы и приемы 
обследования, разработанные для детей с РАС. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 
обучающимся с РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в 
рамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей 
экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 
непосредственно контактирующие с обучающимся с РАС. Для получения объективных 
результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей 
(законных представителей) обучающегося с РАС. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 



Особенности оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 
ФГОС ООО определяет, что оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся  и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

–универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 
общие приемы решения задач); 

–универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 

–универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне  произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 
для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)  частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований  и проектов. 

Каждый из перечисленных  видов  диагностики  проводится  с периодичностью не  
менее чем один раз в два  года. 



        Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 
на уровне основного общего образования связано, прежде всего, с овладением 
продуктивными способами деятельности, применимыми в конкретной учебной 
общественной и личностной ситуации, и определяет готовность к дальнейшему обучению, в 
том числе профессиональному, и готовность обучающегося с РАС выстраивать 
эффективные социальные связи. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС обеспечивается 
содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 
деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся необходимо 
согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 
семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений метапредметных 
результатов оцениваются:  

● способность и готовность к освоению систематических знаний, к их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

● способность работать с информацией;  
● способность к сотрудничеству и коммуникации;  
● способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
● способность к самоорганизации,  
● способность к саморегуляции и рефлексии. 
В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС необходимо 

оценивать: 
умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по 

учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 
способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений; 
способность к эмоциональному самоконтролю; 
способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 
способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 
Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 
неравномерностью и особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку 
эмоционально-волевое и личностное развитие аутичного обучающегося нередко 
задерживается по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, допустима 
ориентация на метапредметные результаты с учетом его реального психологического 
возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов проводится в 
рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 



Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с РАС в 
образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих 
процедуры оценивания, предложенные во ФГОС. В зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающегося с РАС выбирается наиболее подходящая процедура. Для 
обучающихся с РАС такими процедурами преимущественно являются использование 
накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового 
индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением 
обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 
развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 
например, для оценивания читательской грамотности необходим правильный подбор текста 
для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с РАС как сложности при 
понимании переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность 
представлений о социальных отношениях и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 
диагностических заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с РАС 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 
может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с 
РАС в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
художественно-творческую, социальную и др.). Выбор темы итогового проекта 
осуществляется обучающимися совместно с педагогическими работниками, специалистами 
службы психолого-педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из  следующих  
работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования обучающихся с РАС, их особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с основной образовательной программой 
основного общего образования и  с особенностями организации проектной деятельности в 



конкретной образовательной организации. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации, в состав которой входят педагоги, специалисты 
службы психолого-педагогического сопровождения, или на школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 
положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 
образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,  
читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов 
обучающихся с РАС должно проводиться с учетом особых образовательных потребностей 
учащихся этой категории, психолого-педагогических особенностей, в том числе, с учетом 
индивидуальных особенностей когнитивного развития («когнитивного профиля») 
конкретного обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 
универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 
умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 



В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной 
грамотности направлена на выявление способности обучающихся действовать во 
внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию  
«функциональность»  разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 
решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 
явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 
формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 
учителем в рамках формирующего оценивания  по  предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 
материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 
сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга, адаптированного по 
содержанию и процедурам проведения для обучающихся с РАС 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного   мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры). 

 
3.1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 



с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

                                           
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 
может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная 
оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 
оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 
мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая 
свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 
планируемы результатов. 

 



работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 
образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 
общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012,  № 273-ФЗ (ст.58) и иными нормативными актами. 

 
           Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 



форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен –  ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных  
достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных    
представителей). 

 
Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС 
Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с РАС в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций психолого-
педагогического консилиума (ППк) образовательной организации, АООП ООО 
обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в 
общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся - 
в заключении ППк, а также, в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с 
РАС. 



Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 
промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько видов 
адаптаций: 

- адаптация временной и пространственной организации среды: 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, 

минимизирующей возникновение аффективных вспышек у обучающегося с РАС; 
- индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе, выполнение письменных 

заданий на компьютере; 
- визуальный план выполнения работы; 
- присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно-воспитательный процесс 

с обучающимся с РАС; 
- оказание педагогом организующей и направляющей помощи, осуществление 

поэтапного контроля педагогом общего хода выполнения проверочной работы, 
стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

Адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 
- дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со 

смысловыми акцентами, или замена устной инструкции письменной); 
- уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 
- увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 
- пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 
- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
 -    использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов, 

индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 
Адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 
-     адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк структурных 

элементов задания); 
- дублирование инструкции к заданию в виде перечисления последовательности 

действий; 
- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, 
- замену выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ (эссе, 

сочинение) проведением тестирования. 
На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 

условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный 
раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, 
родителей, администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 
организации. 
  



3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

 
3.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Примерная рабочая программа по русскому языку на уров  не 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  образова-ния; 
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 и средством обучения в 
образовательной организации, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 
обучения 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.  

 
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 9-10 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. 
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 сочиненияминиатюры). 
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). 

Изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
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, образа действия,  меры  и  степени,  условия, уступки). 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические  различия  

односоставных  предложений и двусоставных  неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, 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 (10) 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 функциональносмысловым 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; нор мы 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 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 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 нормс учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода  и  
ответственностьличности 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  уров 



ня своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в том числе умение учиться 
у других людей, получать в совместной деятельности новые знания,  навыки  и  компетенции 
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, иногда 
значительно, 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 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, 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 социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение 
предметных результатов конкретным учащимся с РАС может не всегда совпадать с 
временными границами, распределенными по годам обучения.  

 
 
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 5 предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научнопопулярной 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  4 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 60  
слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических  текстов  
(рассуждение-доказательство,   рассужде-ние-объяснение, рассуждение-размышление) 
объёмом не менее 150 слов: устно или письменно формулировать тему и главную мысль 
текста; формулировать вопросы по содержанию текста    и отвечать на них; подробно, сжато 
и выборочно передавать в устной или письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов. 

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 80–100 слов; словарного диктанта 
объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 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. 
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
тексте; передавать содержание; использовать 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. 
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. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу; 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 не- и ни- наречий; 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. 
 

  



3.2.1.2  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; 
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 
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  
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». 
 
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 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 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, 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 
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,  сформулированнымучастниками 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 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; про- 

являть 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 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 

                                           
5 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений 

понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
 
 



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; стиль; стих и проза; 
стихотворный метр (хорей, ямб), 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, 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; 
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) 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. 

 
 
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 стихотворный метр (хорей, ямб,), ритм, 
рифма, строфа; 

- 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, 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 или письменные высказывания разных жанров, под руководством 
учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта; 



8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 
современных авторов; 

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. 

 
 

3.2.1.7 МАТЕМАТИКА 
 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. МАТЕМАТИКА (ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 
 
 

3.2.1.10 БИОЛОГИЯ 
 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. БИОЛОГИЯ (ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 
 
 

3.2.1.12 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 

3.2.1.14 ТЕХНОЛОГИЯ 



 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. ТЕХНОЛОГИЯ (ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 
 

3.2.1.15 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА (ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 
 
 
 

3.2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 

3.2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 

3.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 
 
 

  



3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 
3.3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 
Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов, курсов в соответствии 
с Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмам 
реализации АООП ООО обучающихся с РАС. Вариант 2 АООП ООО обучающихся с РАС 
предполагает пролонгированные сроки освоения обучающимися с РАС основной 
образовательной программы основного общего образования (6 лет). 

Примерный учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана  определяет состав 
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам)   обучения; отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
обучающимися важнейших целей основного общего образования с учетом их особых 
образовательных потребностей; готовность к продолжению образования на последующих 
уровнях образования, в том числе, профессионального; наиболее полноценное личностное 
развитие в соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 
компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие, а также интеграцию в социальное окружение, формирование здорового образа 
жизни. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 
процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические занятия и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 



учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с  РАС. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, в том числе, этнокультурных, а 
также обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их овладении, 
могут разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 
составляет 34 недели. Для реализации АООП ООО обучающихся с РАС рекомендована 5-
дневная учебная неделя.  

Общий объем аудиторных занятий в случае увеличения сроков обучения на 1 год не 
может составлять менее 6018 часов за 6 лет обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40–45 
минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования определяет 
образовательная организация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Максимальное число часов учебной нагрузки в неделю 
в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 
29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 
составляет 33 часа. Пролонгированное обучение (6 год обучения на уровне основного 



общего образования) 
Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихся с РАС, в 
котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

– состав учебных предметов; 
– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 
– план комплектования классов. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на 

весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы 
с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 
планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут 
создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных 
программ образовательных организаций.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 
разработке порядка проведения промежуточной аттестации образовательной организации 
следует придерживаться рекомендаций Министерства просвещения России и Рособрнадзора 
по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения: 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6–8 
классов, 3,5 часа – для 9–11 классов. Образовательной организацией осуществляется 
координация и контроль объёма домашнего задания учащихся каждого класса на уровне 
основного общего образования. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 
занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, 
практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 
самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).  

В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, целесообразно включить 
план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности, на которых реализуются 
мероприятия Программы коррекционной работы для обучающихся с РАС.    

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.).  



При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности 
реализуется его коррекционно-развивающая направленность в соответствии с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными особенностям обучающихся с РАС.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные занятия 
по Программе коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности должно формироваться также с учетом 
Рабочей программы воспитания, пожеланий обучающихся с РАС и их родителей (законных 
представителей), и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, коммуникативные 
клубы и т.д. 

 
Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения уровня 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 
ранжирования предметов по степени сложности. Основой для составления расписания 
являются нормы Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления молодежи, действующих на период реализации   АООП 
ООО обучающихся с РАС. Расписание уроков, обязательных специальных занятий по 
«Программе коррекционной работы» АООП ООО и занятий внеурочной деятельности 
являются частью разрабатываемого образовательной организацией индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося с РАС. 

Урочные занятия предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» могут проводиться как из часов основной части учебного плана, так и из 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, а также с учетом 
планов внеурочной деятельности, программы воспитания обучающихся. Вопросы духовно-
нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных 
предметов других предметных областей (история, литература, обществознание). 

 
  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
НА ДОМУ 

для обучающегося  
7 класса (вариант 

8.2) 
на 2023 – 2024 учебный год 

 
 

Предметные 
области 

Классы 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

6 
класс  

  
  

  
Обязательна

я часть 
Очно (на  

дому) 
Заочно(

самостоятельно) 

 
 

Филология 

Русский язык 3 2 

Литература 3  

Родной  язык (балкарский) 

Родная литература (балкарская) 

2 

 

 

2 

Математика 
и информатика Математика 3 2 

Обществознание 
и 

естествознание 

 Биология 1  

 География  1 

 Обществознание  1  

 
Искусство 

Музыка      
1 

 
Изобразительное искусство 1 2 

Технология Технология 2 2 
 

Физическая 
культура 

 
Адаптивная физическая культура 

 
 

 
2 

Итого 16 14 
Максимально допустимая недельная нагрузка – 30 ч.   



 
 
 
 
* Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по Программе коррекционной 
работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 
 

3.3.2.  ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.3.2.1.  Пояснительная записка 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 

лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. В часы внеурочной 
деятельности обязательно включаются также индивидуальные (подгрупповые) 
коррекционные занятия (коррекционные курсы) для обучающихся с РАС, 
проводимые в рамках создания специальных образовательных условий (не менее 5 
часов в неделю), в соответствии с заключением территориальной ПМПК. 
Внеурочная деятельность в период каникул может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
походах, поездках и т. д.). 

   Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся c РАС с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 
интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов. Основными 
задачами организации внеурочной   деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся с РАС в достижении 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

2) организация индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 
занятий в соответствие с программой коррекционной работы; 

3) повышение общей культуры обучающихся с РАС, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

4) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 

5) поддержка детских объединений, формирование у учащихся с РАС навыков 
социального взаимодействия с типично развивающимися сверстниками; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
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организуется по основным направлениям развития личности школьника с РАС 11–
16 лет (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). с учетом намеченных задач 
внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения по программам внеурочной 
деятельности образовательная организация учитывает: 

– особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав); 

– обязательность включения в программу внеурочной деятельности 
обучающихся с РАС коррекционно-развивающих занятий и коррекционных курсов; 

– результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся c 
РАС, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

– возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

– особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности того региона, на территории 
которого находится образовательная организация. 

 
3.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 
организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 
психолого-педагогические характеристики обучающихся с РАС, их особые 
образовательные потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 
направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 
родители как законные участники образовательных отношений. 

Основные направления внеурочной деятельности формируются в соответствие 
с основной образовательной программой основного общего образования 
образовательной организации. При выборе форм организации внеурочной 
деятельности необходимо учесть следующие требования: 

– обязательная организация занятий коррекционно-развивающей 
направленности в соответствие с программой коррекционной работы; 

– целесообразность использования данной формы для решения поставленных 
задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося с РАС в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности обучающихся с РАС, 
которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

– использование форм организации, предполагающих использование средств 
ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта в рамках сетевого 
взаимодействия. 
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3.3.2.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и может включать в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 
сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 
том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном  окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и   
социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 
потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 
сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 
юношеских общественных объединений, организаций и т.д.; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся с РАС в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 
жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
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группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты    учащихся). 

 
3.3.3. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график определяет плановые перерывы при 
получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей 
(далее – каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года;  
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 
актуальных санитарно-эпидемиологических требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. При составлении календарного учебного 
графика учитываются региональные и этнокультурные традиции, плановые 
мероприятия учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные 
подходы в системе организации учебного года: четвертная, триместровая, по 
полугодиям, модульная и др. 

 
3.3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная   записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными – выбранными 
самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 
отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 
(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 
делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 
работы данных педагогов. 

Участие школьников с РАС во всех делах, событиях, мероприятиях 
календарного плана основывается на принципах учета индивидуальных 
психологических особенностей и особых образовательных потребностей, 
добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 
совместной со взрослыми посильной ответственности за их подготовку и 
проведение. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 
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организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 
заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-
организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 
дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 
также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 
образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 
числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 
реализуемых детскими  и  молодежными  общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми и т. п. Форма календарного плана воспитательной работы 
разрабатывается самостоятельно и утверждается в соответствие с локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

 
 

3.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 
созданная в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и 
направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 
основного общего образования обучающимися с РАС; 

развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых 
образовательных потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в 
том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся с РАС, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 
маршрутов, организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, 
педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 
общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 
и возможности   обучающихся с РАС; 

включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных 
психологических особенностей) в процессы преобразования внешней социальной 
среды, формирование у них опыта социальной деятельности, в том числе в качестве 
волонтеров; 

формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся с РАС и 
развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания адаптированной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных 
особенностей субъекта Российской   Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации адаптированных программ основного 
общего образования. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного 
общего образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться 
ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 
образовательной деятельности. 

 
3.3.5.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
РАС 

Для обеспечения реализации адаптированной программы основного общего 
образования обучающихся с РАС образовательная организация укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в   себя: 
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укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется 
замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 
документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 
обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательной организации, служат квалификационные 
характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», в профессиональном стандарте «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)», профессиональном стандарте «Специалист в 
области воспитания (тьюторов)» обобщенные трудовые функции, которые могут 
быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с РАС и создании условий 
для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 
квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки   их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
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педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении   педагогических   
работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 
реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 
имеющие соответствующую   лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества    и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты   труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного   образования; 

– освоение системы требований к структуре адаптированной основной 
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся с РАС; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке 
и реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с РАС, является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации адаптированной программы основного 
общего образования обучающихся с РАС рассматриваются методическими 
объединениями, действующими в образовательной организации, а также 
методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 
образования, действующими на муниципальном   и региональном уровнях. 



 
96 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 
профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 
необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации АООП ООО обучающихся с РАС относятся 
(методические объединения/кафедры формулируют и перечисляют наиболее 
актуальные методические темы на период разработки АООП). 

 
3.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с РАС 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 
организации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования к психолого-
педагогическим условиям реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации адаптированных образовательных 
программ начального образования, основного общего и среднего общего 
образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к 
условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной   среде, особых 
образовательных потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций 
работников Организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС 
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы основного общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 

– педагогом-психологом (указать количество); 
– учителем-логопедом (указать количество); 
– учителем-дефектологом (указать количество); 
– тьюторами (указать количество); 
– социальным педагогом (указать количество).  
В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 
мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья всех обучающихся; 
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– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 
эмоционального развития обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
– формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 
– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 
– обучающихся с РАС; 
– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию адаптированной 
программы основного общего образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 
такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося с РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на 
следующий уровень образования и    в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации (указать площадку размещения расписания 
консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить: сайт образовательной 
организации, др.); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
Определение нормативов финансового обеспечения реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 
1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях раздела 1.5.3 Примерной основной образовательной 
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программы основного общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с РАС  
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами бюджетного 
(автономного) учреждения на основе государственного (муниципального) задания 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 
учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 
затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты 
определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги по реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с РАС учитывают вариативные формы 
обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 
образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 
специальные условий получения образования обучающимися с РАС с учетом их 
особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и 
осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 
Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. 
№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации 
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АООП ООО обучающихся с РАС учитывает расходы, необходимые для коррекции 
нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При 
расчете регионального норматива учитываются  затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность, в том числе на  обязательную реализацию Программы 
коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС в объеме не менее 5 часов 
в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 
привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 
действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 
отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с РАС не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

основного  общего образования 
Информационно-образовательная среда. 
 Раздел формируется на основе соответствующего раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. Необходимо также 
указать, что информационно-образовательная среда должна обеспечивать 
реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Раздел формируется на основе соответствующего раздела основной 
образовательной программы основного общего образования. Необходимо указать, 
что в образовательной организации создается возможность для беспрепятственного 
доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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