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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по литературе на уровне основного общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.
номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.
№ 637-р).Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22); Примерной адаптированной
основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22);
Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

Адаптированная рабочая программа разработана с учётом особенностей конкретного
учащегося, с особыми образовательными потребностей обучающегося с расстройствами
аутистического спектра; распределено обязательное предметное содержание по годам
обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение
разделов/тем курса, последовательностью их изучения особенностей предмета
«Литература» и возрастных особенностей обучающегося с РАС. Личностные и
метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом
особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, особых
образовательных потребностей обучающегося с РАС; планируемые предметные
результаты распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения
школьного курса литературы и особенностями организации учебного процесса по
варианту 1 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования обучающихся с РАС.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.
Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение
мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость,
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание



художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от
возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития,
жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных
связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса,
формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в
творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса
(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся
литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых
результатов обучения.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые
постепенно усложняются от 5 к 10 классу.

Эти цели лежат в области основных дефицитов обучающихся с РАС, поэтому реализация
этой программы имеет особое значение для их развития и социальной адаптации, и
обязательно должна подкрепляться соответствующими коррекционно-развивающими
занятиями в соответствие с программой коррекционной работы Примерной
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с РАС.

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в
приобщении школьника 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 обучающегося, с формированием его 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.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС.
При планировании обучения литературе обучающегося 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 обучающегося с РАС;

- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах,
олимпиадах; представление тематических презентаций, коллажей, инсталляций;

- использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым произведениям;

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС;

- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо
минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные
грамматические конструкции;

В урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС необходимо
использовать различные методы и педагогические приемы, основанные на использовании



дополнительной визуализации. Это могут быть как методы и приемы, инициированные
учителем (например, презентации по изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по
изучаемому произведению), так и самостоятельная работа обучающихся (составление
схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на структурирование текста).
Театральная педагогика также может внести значительный вклад в достижение
образовательных результатов по предмету.

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в
овладении предметным содержанием курса «Литература», необходимо стремиться в
создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной
деятельности по данному предмету.

Особенности структурирования материала.

Примерная АООП ООО обучающихся с РАС. по предмету «Литература» предоставляет
автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и
четвертям (триместрам), в выстраивании собственной логики его компоновки. Программа
построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать
собственную конструкцию, при наличии инвариантной части, распределенной по годам
обучения.

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных
произведений и их авторов. Помимо этого, в программе присутствуют единицы более
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов,
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению на
уровне основного общего образования.

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся с РАС
при условии освоения необходимого минимума произведений. Это может серьезно
повысить интерес обучающихся к предмету и их мотивацию к чтению.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и
является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению
к предмету «Литературное чтение».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
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
ОСНОВНОЙШКОЛЕ

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В силу особенностей личностного развития обучающихся с РАС достижение личностных
результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе основного общего образования,
поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения
обучающегося в данной области.

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию
этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и
особенностями развития школьника с РАС.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам



самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

Базовые логические действия:

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и
учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса);

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и
сравнения, определять критерии проводимого анализа;

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии
для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
учебной задачи;

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном
образовании;

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.



Работа с информацией:

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и
другую информацию различных видов и форм представления;

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

- оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического
спектра, поэтому достижение данных результатов может быть существенно затруднено
для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области «Общение» следует
оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования данных УУД у
обучающихся.

- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
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.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый
возраст, что прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной
деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки
учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии
инициативы в организации учебного сотрудничества. Необходимо оценивать, прежде
всего индивидуальную динамику достижения в формировании данных УУД у
обучающихся с РАС

- самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,
анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной
задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся



ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;

- самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;

- эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,
анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения
своих эмоций;

- принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению,
размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять
открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной
школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями
познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и
социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных
результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами
обучения по годам обучения.

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать,
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную
картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности
заложенных в них художественных смыслов:

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность



произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии;
выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической
речи;

- овладение теоретико-литературными понятиями1и использование их в процессе анализа,
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;
художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча,
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия,
послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция,
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь, символ; сатира, юмор, эпитет, метафора, сравнение;
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стиль; стих и проза; стихотворный метр
(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; афоризм; такие понятия как ирония, сарказм, гротеск
риторический вопрос, риторическое восклицание могут изучаться на ознакомительном
уровне (с учётом возраста и литературного развития обучающихся с РАС);

-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В тематическом планировании, указано количество часов, отводимое на чтение,
изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного
чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для реализации
принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и
произведений региональной литературы Количество резервных часов рассчитывается
исходя из общего количества часов, отведённых на год обучения; зависит от уровня
сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК и от уровня
литературного развития обучающихся с РАС.
7 КЛАСС
Всего 34 ч., из них:

на чтение, изучение и обсуждение 29 ч
на развитие речи 2 ч
итоговые контрольные работы 2 ч
резервные уроки 1 ч



Темати
ческий
блок/р
аздел

Основное
содержание

Основные виды деятельности обучающихся

Древнерусск
ая
литература
(1ч)

Древнерусские повести
(одна повесть по
выбору). Например,
«Поучение Владимира
Мономаха (в
сокращении) (1 ч)

Воспринимать и выразительно читать произведения
древнерусской литературы. Выражать личное
читательское отношение к прочитанному. Устно или
письменно отвечать на вопросы. Составлять
лексические и историко-культурные комментарии.
Анализировать произведение с учётом его жанровых
особенностей. Характеризовать героев произведения.
Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений.

Литератур
а первой
половины
XIX века
(3 ч)

А. С. Пушкин.
Стихотворения (не
менее четырёх).
Например, «Во
глубине сибирских
руд…», «19 октября»
(«Роняет лес багряный
свой убор…»), «И. И.
Пущину», «На холмах
Грузии лежит ночная
мгла…» и др.
«Повести Белкина»
(«Станционный
смотритель» и др. )
Поэма «Полтава»
(фрагмент) и др. (2 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведения (в том числе наизусть). Выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Составлять тезисный план статьи учебника.
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять
лексические и историко-культурные комментарии.
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности лирического, лиро-
эпического и эпического произведения.
Характеризовать лирического героя. Характеризовать
и сопоставлять основных героев повести, выявлять
художественные средства их создания. Сопоставлять
произведения одного и разных авторов по заданным
основаниям. Выявлять средства художественной
изобразительности в лирических произведениях.
Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст
повести или её фрагмент. Устно или письменно
отвечать на вопросы (с использованием
цитирования). Письменно отвечать на проблемный
вопрос, писать проверочную (тестовую) работу на
литературную тему. Работать со словарями,
определять значение устаревших слов и выражений.
Подбирать и обобщать материалы об авторах и
произведениях с использованием статьи учебника,
справочной литературы и ресурсов Интернета.

3 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

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведения (в том числе наизусть). Выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Составлять лексические и историко-культурные
комментарии. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
лирического произведения. Характеризовать
лирического героя. Выявлять средства
художественной изобразительности в лирических
произведениях. Устно или письменно отвечать на
вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос.
Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать
материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной



купца Калашникова» (2
ч)

литературы и ресурсов Интернета.

3 Н. В. Гоголь. Повесть
«Тарас Бульба» (2 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Составлять тезисный
план статьи учебника. Участвовать в коллективном
диалоге. Составлять лексические и историко-
культурные комментарии. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
повести. Характеризовать и сопоставлять основных
героев повести, выявлять художественные средства
их создания с занесением информации в
таблицу..Сопоставлять произведения разных авторов
по заданным основаниям. Использовать различные
виды пересказа повести или её фрагмента. Устно или
письменно отвечать на вопросы (с использованием
цитирования). Письменно отвечать на проблемный
вопрос, писать проверочную (тестовую) работу на
литературную тему. Работать со словарями,
определять значение устаревших слов и выражений.
Участвовать в разработке проектов по литературе
первой половины ХIХ века (по выбору
обучающихся). Планировать своё досуговое чтение,
обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя и сверстников.

Литература
второй
половины
XIX века (3
ч)

И. С. Тургенев.
Рассказы из цикла
«Записки охотника» (два
по выбору). Например,
«Бирюк», «Хорь и
Калиныч» и др.
Стихотворения в прозе.
Например, «Русский
язык», «Воробей» и др.
(1 ч)

Воспринимать и выразительно читать литературные
произведения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Составлять тезисный
план статьи учебника. Устно или письменно отвечать
на вопросы (с использованием цитирования).
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять
лексические и историко-культурные комментарии.
Анализировать сюжет, тематику проблематику,
определять композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений, выявлять
художественные средства их создания. Выявлять
средства художественной изобразительности в
произведениях. Использовать различные виды
пересказа произведения. Письменно отвечать на
проблемный вопрос. Работать со словарями,
определять значение устаревших слов и выражений.
Подбирать и обобщать материалы об авторах и



произведениях с использованием статьи учебника,
справочной литературы и ресурсов Интернета.

Л. Н. Толстой. Рассказ
«После бала» (2 ч)

Воспринимать и выразительно читать литературное
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Составлять конспект
статьи учебника. Устно или письменно отвечать на
вопросы (с использованием цитирования).
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять
лексические и историко-культурные комментарии.
Характеризовать и сопоставлять основных героев
произведения, выявлять художественные средства
их создания. Определять роль контраста и
художественной детали. Соотносить содержание
произведения с реалистическими принципами
изображения жизни и человека. Давать
аргументированный письменный ответ на
проблемный вопрос. Подбирать и обобщать
материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета.

Н. А. Некрасов.
Стихотворения (не
менее двух).
Например, «Железная
дорога»,
«Размышления у
парадного подъезда» и
др. (1 ч)

Воспринимать и выразительно читать лирические
произведения (в том числе наизусть). Выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Анализировать сюжет, тематику, проблематику,
определять композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Анализировать форму выражения
авторской позиции. Выявлять средства
художественной изобразительности в
стихотворениях. Письменно отвечать на проблемный
вопрос.

Поэзия второй половины
XIX века Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет, А. К. Толстой
и др. (не менее двух
стихотворений по
выбору) (1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности лирического
произведения. Выявлять средства художественной
изобразительности в лирических произведениях.
Устно или письменно отвечать на вопросы.
Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать
со словарями, определять значение устаревших слов и
выражений. Подбирать и обобщать материалы об
авторах и произведениях с использованием статьи
учебника, справочной литературы и ресурсов



Интернета.

М. Е. Салтыков-
Щедрин. Сказки (две
по выбору). Например,
«Повесть о том, как
один мужик двух
генералов прокормил»,
«Дикий помещик»,
«Премудрый пискарь»
и др. (1 ч)

Воспринимать и выразительно читать литературные
произведения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Составлять тезисный
план статьи учебника. Устно или письменно отвечать
на вопросы (с использованием цитирования).
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять
лексические и историко-культурные комментарии.
Анализировать сюжет, тематику проблематику,
определять композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений, используя схему,
выявлять художественные средства их создания.
Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях. Использовать
различные виды пересказа произведения. Письменно
отвечать на проблемный вопрос. Работать со
словарями, определять значение устаревших слов и
выражений. Подбирать и обобщать материалы об
авторах и произведениях с использованием статьи
учебника, справочной литературы и ресурсов
Интернета.

Произведения
отечественных и
зарубежных
писателей на
историческую тему
(не менее двух).
Например,
произведения А. К.
Толстого, Р.
Сабатини,
Ф. Купера. (1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Определять идею,
художественные и композиционные особенности
произведений, связанные с их исторической тематикой.
Анализировать произведение с учётом его жанровой
принадлежности. Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях. Использовать
различные виды пересказа произведений. Устно или
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать
на проблемный вопрос. Участвовать в разработке
проектов по литературе второй половины ХIХ века (по
выбору обучающихся). Подбирать и обобщать
материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё
досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя и сверстников.

Литература
конца XIX
— начала

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

Воспринимать и выразительно читать литературное
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Устно или письменно



XX века (5
ч)

«Злоумышленник» и др.
(1 ч)

отвечать на вопросы (с использованием цитирования).
Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать
сюжет, тематику проблематику, определять
композиционные особенности произведений.
Характеризовать и сопоставлять основных героев
произведений, выявлять художественные средства их
создания. Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях. Определять
художественные средства, создающие комический
эффект в рассказе. Использовать различные виды
пересказа произведения.
Инсценировать рассказ или его фрагмент. Письменно
отвечать на проблемный вопрос.

М Горький Ранние
рассказы (одно
произведение по
выбору) Например,
«Старуха Изергиль»
(легенда о Данко),
«Челкаш»
и др 1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Участвовать в
коллективном диалоге. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений с занесением
информации в таблицу, выявлять художественные
средства их создания. Использовать различные виды
пересказа произведения. Устно или письменно отвечать
на вопросы (с использованием цитирования).
Письменно отвечать на проблемный вопрос,
аргументировать своё мнение.

Сатирические
произведения
отечественной и
зарубежной
литературы (не
менее двух).
Например, М. М.
Зощенко,
А. Т. Аверченко, Н.
Тэффи,
О. Генри, Я. Гашека
(1 ч)

Воспринимать и выразительно читать литературные
произведения. Участвовать в коллективном диалоге.
Анализировать сюжет, тематику проблематику,
определять композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Характеризовать основных героев
произведений, выявлять художественные средства их
создания. Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях. Определять
художественные средства, создающие комический
эффект в рассказах. Использовать различные виды
пересказа произведения.
Инсценировать рассказ или его фрагмент. Подбирать
и обобщать материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё
досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя и сверстников.



Литератур
а первой
половины
XX века (6
ч)

А. С. Грин. Повести и
рассказы (одно
произведение по
выбору). Например,
«Алые паруса»,
«Зелёная лампа» и др.
(1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Участвовать в
коллективном диалоге. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
произведений. Формулировать вопросы по тексту
произведения. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений, выявлять
художественные средства их создания, используя
схему. Сопоставлять произведения одного и разных
авторов по заданным основаниям. Выявлять средства
художественной изобразительности в произведениях.
Использовать различные виды пересказа произведения
или его фрагмента. Устно или письменно отвечать на
вопросы (с использованием цитирования). Письменно
отвечать на проблемный вопрос, писать творческую,
проверочную или тестовую работу на литературную
тему или отзыв на прочитанное произведение,
аргументировать своё мнение.

Отечественная поэзия
первой половины XX
века. Стихотворения на
тему мечты и
реальности (два-три по
выбору). Например,
стихотворения
А. А. Блока, Н. С.
Гумилёва,
М. И. Цветаевой и др.
(1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать
личное читательское отношение к прочитанному.
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности лирического
произведения. Характеризовать лирического героя.
Анализировать произведение с учётом его жанровой
принадлежности. Выявлять средства художественной
изобразительности в лирических произведениях.
Устно или письменно отвечать на вопросы.
Письменно отвечать на проблемный вопрос.

В. В. Маяковский.
Стихотворения (одно по
выбору). Например,
«Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром
Маяковским летом на
даче», «Хорошее
отношение к лошадям»
и др.
(1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
стихотворения (в том числе наизусть) Выражать
личное читательское отношение к прочитанному
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности лирического
произведения Характеризовать лирического героя
Анализировать произведение с учётом его жанровой
принадлежности Выявлять средства художественной
изобразительности в лирических произведениях
Устно или письменно отвечать на вопросы (с
использованием цитирования) Письменно отвечать на
проблемный вопрос

А. П. Платонов.
Рассказы (один по
выбору). Например,
«Юшка»,
«Неизвестный цветок»
и др. (1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
произведения. Анализировать произведение с учётом
его жанровой принадлежности. Выявлять средства
художественной изобразительности в произведении.
Устно или письменно отвечать на вопросы.



Литература
второй
половины
XX века (7
ч)

В. М. Шукшин.
Рассказы (один по
выбору). Например,
«Чудик», «Стенька
Разин», «Критики» и
др. (1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведение. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
произведения. Анализировать произведение с учётом
его жанровой принадлежности. Выявлять средства
художественной изобразительности в произведениях.
Использовать различные виды пересказа произведения,
передавая комический эффект. Устно или письменно
отвечать на вопросы. Письменно отвечать на
проблемный вопрос.

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.
(1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
стихотворения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
лирических произведений. Характеризовать
лирического героя. Анализировать стихотворения с
учётом их жанровой принадлежности. Выявлять
средства художественной изобразительности в
стихотворениях. Устно или письменно отвечать на
вопросы. Участвовать в разработке проектов по
литературе ХХ века (по выбору обучающихся).
Подбирать и обобщать материалы об авторах и
произведениях с использованием статьи учебника,
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников.

Произведения
отечественных
прозаиков второй
половины XX —
начала XXI века (не
менее двух).
Например,
произведения Ф. А.
Абрамова,
В. П. Астафьева, В. И.
Белова, Ф. А.
Искандера и др. (1 ч)

Эмоционально воспринимать и выразительно читать
произведения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Определять тему, идею,
художественные и композиционные особенности
произведений. Анализировать произведения с
учётом их жанровой принадлежности. Выявлять
средства художественной изобразительности в
произведениях. Использовать различные виды
пересказа произведения. Устно или письменно
отвечать на вопросы. Письменно отвечать на
проблемный вопрос.

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

Воспринимать и выразительно читать литературные
произведения. Выражать личное читательское
отношение к прочитанному. Устно или письменно
отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном
диалоге. Анализировать сюжет, тематику
произведения. Формулировать вопросы по тексту
произведений. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений, выявлять
художественные средства их создания.
Анализировать форму выражения авторской позиции.
Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях. Использовать
различные виды пересказа произведения.
Письменно отвечать на проблемный вопрос.



горы», У. Старк «Уме-
ешь ли ты свистеть,
Йоханна?» и др. (2 ч)

Участвовать в разработке проектов по современной
детской литературе (по выбору обучающихся).
Подбирать и обобщать материалы об авторах и
произведениях с использованием статьи учебника,
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
круг чтения по рекомендациям учителя .и
сверстников

Зарубежная
литература
(7 ч)

М. де Сервантес
Сааведра. Роман
«Хитроумный идальго
Дон Кихот Ламанчский»
(главы). Зарубежная
новеллистика (одно-два
произведения по
выбору). Например, П
Мериме «Маттео
Фальконе»);
О Генри «Дары
волхвов», «Последний
лист»,
А. де Сент Экзюпери.
Повесть- сказка
«Маленький принц». (3
ч)

Осознавать богатство и многообразие зарубежной
литературы разных времён и народов. Читать и
пересказывать произведения или их фрагменты,
отвечать на вопросы, анализировать отдельные
главы. Определять нравственный выбор героев
произведения. Характеризовать и сопоставлять
основных героев произведений, используя схему и
таблицу, выявлять художественные средства их
создания. Сопоставлять произведения одного и
разных авторов по заданным основаниям. Устно или
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать
на проблемный вопрос, писать отзыв на прочитанное
произведение, аргументировать своё мнение.
Участвовать в разработке проектов по зарубежной
литературе (по выбору обучающихся). Подбирать и
обобщать материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё
досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя и сверстников.

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя,
неизменным остаётся общее количество часов на весь год.
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