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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Содержание курса строится по направлению функциональной грамотности: читательской. 

В рамках направления в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются 

ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить 

обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных 

задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, 

развитие критического и креативного мышления.  

Программа реализуется в работе с обучающимися 7—8 классов. Программа курса 

рассчитана на 1 год с проведением занятий 1 раз в неделю. Реализация программы 

предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную 

и исследовательскую деятельность. Таким образом, вовлеченность школьников в данную 

внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска 

своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с 

окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад 

в нравственное и социальное формирование личности.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной 

программы воспитания. Согласно Примерной программе воспитания у современного 

школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят 

свое отражение в содержании занятий по основным направлениям функциональной 

грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного 

познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. 

Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному 

личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 

формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

- осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству;  

- проявление интереса к способам познания;  
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- стремление к самоизменению;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом;  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений;  

- приобретение опыта успешного межличностного общения;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.  

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение учиться: 

— овладение универсальными учебными познавательными действиями;  

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;  

— овладение универсальными регулятивными действиями.  

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

способность к совместной деятельности; 6 овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия:  
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владеть базовыми логическими операциями:  

— сопоставления и сравнения,  

— группировки, систематизации и классификации,  

— анализа, синтеза, обобщения,  

— выделения главного;  

владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств;  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания 6 для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной  учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  
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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 ее 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 учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены 

с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 

деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 

литература».  

7 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

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

 

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом 

не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; 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; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и 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 причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 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 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

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, орфографический 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. 

 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
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Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Текст  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 
 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
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Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

 

По учебному предмету «Литература»:  

овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;  

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в 

нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения;  

овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями, и методов эстетического анализа). 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел языкознания  Основное содержание 

1. Общие сведения о языке Русский язык как развивающееся явление. 
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 Взаимосвязь  языка, культуры и истории 

народа. 

 

2. Текст Текст как речевое произведение. 

Основные признаки текста. 

Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная 

и второстепенная информация текста. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

3.  Функциональные разновидности 

языка и типы речи 

 

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.  

Типы речи. Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Сочинение-описание. 

Сочинение – рассуждение.  

Учебно – научная речь. Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

4. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

 

 

Причастия как особая форма глагола. 

Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Синтаксические функции причастия, роль 

в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных 

имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

Деепричастие 
Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным 

оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными 
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деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правописание гласных в суффиксах 

деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Наречие 
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. 

Союз 
Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных 

предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного 

предложения. 

 

Частица 
Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской.  

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -

ка. 

 

 

 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел языкознания Основное содержание 

1. Русский язык – один из развитых 

языков мира 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских 

языков. Язык и речь. Диалог. 

2. Текст и стили речи Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи. 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

Функциональные разновидности языка 
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Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые 

особенности; жанры.  

Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности; жанры 

научного стиля. 

3.  Лексика Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. 

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. 

4. Морфология и орфография Правописание не с разными частями 

речи. Правописание -н- и -нн- в 

суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Дефисное и слитное 

написание наречий. 

5. Типы речи Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Описание как тип речи: композиция и 

языковые особенности.  

Повествование как тип речи: композиция 

и языковые особенности. 

Рассуждение как тип речи: композиция и 

языковые особенности. 

Публичное выступление.  

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема    часы Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

1   1 Иметь представление о языке как 

развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

2. Текст      1 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения 

искусства 

3.  Диалог как текст. Виды диалога      1 Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы и темы на 

основе жизненных наблюдений 

4. Стили литературного языка      1 Создавать тексты публицистического 
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стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги. 

Владеть нормами построения текстов 

5. Описание внешности человека      1 Описывать внешность человека, 

пользуясь приёмами и средствами 

текста-описания 

6. Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна  Н в 

отглагольных прилагательных 

1   1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

7. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

8. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

     1 Конструировать деепричастный 

оборот, определять роль деепричастия 

в предложении. Правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

9. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

10. Сочинение-рассказ. Употребление в 

речи причастных и деепричастных 

оборотов 

     1 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

11-

12. 

Сочинение-описание.      2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт 

13-

14 

Сочинение – рассуждение.      2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт 

15. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

16. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

17. Одна и две Н в наречиях на –О и –Е.      1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 
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слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

18. Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

19. Буквы О и А на конце наречий.      1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

20-

21. 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

     2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

22. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числительных. 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

23. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

     1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

24-

25. 

Учебно – научная речь. Отзыв      2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

26-

27. 

Учебный доклад.      2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

28-

30. 

Сочинение на лингвистическую тему      2 Создавать тексты на лингвистическую 

тему с опорой на собственные 

наблюдения 

31. Слитное написание союзов.      1 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

32-

33. 

Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

     2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

 

34. Обобщение материала      1 Проводить рефлексию своих учебных 

действий 
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Итого:     34  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема ча

сы 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Русский язык – один из развитых 

языков мира 

1 Иметь представление о русском языке 

как одном из славянских языков;  

создавать тексты на заданную тему 

2. Язык, речь, общение 1 Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы; 

участвовать в диалоге на 

лингвистические темы и темы на 

основе жизненных наблюдений 

3.  Текст, его особенности 1 Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам; 

создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; 

4. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

1 Характеризовать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности). 

5. Начальные и конечные предложения 

текста 

1 Характеризовать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам  

6. Ключевые слова 1 Владеть умениями информационной 

переработки текста 

7. Основные признаки текста 1 Характеризовать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам  

8. Текст и стили речи. 1 Характеризовать особенности стилей 

речи, основных жанров, выявлять 

сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты различных стилей 

9. Слово и его лексическое значение 1 Осуществлять выбор лексических 

средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 
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10. Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. 

1 Объяснять значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), 

в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского 

языка 

11. Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов. 

1 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

12-

13 

Правописание гласных в корнях слов 2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

 

14-

15 

Правописание приставок 2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

 

16-

17 

Правописание не с разными частями 

речи. 

2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

 

18-

21 

Правописание -н- и -нн- в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных. 

4 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

 

22-

23 

Дефисное и слитное написание 

наречий. 

2 Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

 

24-

25 

Описание. Сочинение-описание. 2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

26-

27 

Повествование. Сочинение-

повествование. 

2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

28-

30 

Повествование. Сочинение-

рассуждение 

3 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

31-

32 

Публичное выступление 2 Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт 
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33. Обобщение 1 Обобщать изученный материал 

34. Итоговое занятие 1 Проводить рефлексию своих учебных 

действий 

 

 

5. Методические материалы для учителя 

1. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003.  

2. Примерная рабочая программа основного общего образования. Русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций), Москва, 2021 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Учимся 

для жизни»: читательская грамотность // ИСРО РАО. 2022.  

 

 

6. Цифровые образовательные ресурсы 

https://prosv.ru/ 

https://infourok.ru/  

https://fg.resh.edu.ru/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

 

 

https://prosv.ru/
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