
Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному курсу «Читательская грамотность» (9 кл) 

разработана на основе требований обновленных ФГОС ООО 2021 года к 

результатам освоения, ФОП, ФРП по предмету, формируется с учетом рабочей 

программы воспитания. Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 9 

классе. 

Содержание учебного курса «Читательская грамотность»  

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в 

целом .  

Учебный курс «Читательская грамотность» предусматривает работу с текстами 

разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на 

обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и 

концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения 

графической и текстовой информации, приемам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия предполагают работу по анализу и интерпретации 

содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать 

свою точку зрения 

Язык и речь 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. Интонация чтения. Темп чтения. 

Чтение текстов разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением.  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

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

сочетание   элементов   разных   функциональных   разновидностей   языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Составление устных и письменных высказываний типа описания, повествования 

и рассуждения. 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект, сжатый 

пересказ с включением дополнительной информации. Различные способы 

передачи чужой речи, различные способы цитирования.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 



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

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

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

другие). 

Разнообразие речи средствами сложного предложения, простого осложненного 

предложений, стилистически обоснованное использование бессоюзных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений или синонимичных 

простых осложненных предложений. 

Практикумы по выполнению заданий на основе текста.  
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). Применение знаний по орфографии и пунктуации в 

практике правописания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Читательская 

грамотность» 

Личностные результаты 

-осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 

-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; 

-проявление интереса к способам познания; 

-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; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

-активное участие в жизни семьи; 

-приобретение опыта успешного межличностного общения; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

-осознание  необходимости  в формировании  новых  знаний,  в том числе 

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

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать  свое  развитие . 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 



-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

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 . 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

-способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

-способность к совместной деятельности; 

-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: 

— сопоставления и сравнения, 

— группировки, систематизации и классификации, 

— анализа, синтеза, обобщения, 

— выделения главного; 

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

знакосимволических средств; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблю- дениях; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-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; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию .  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

Предметные результаты  

Создавать монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование. 

Участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении  (побуждение к 

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



бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять    выбор   языковых   средств   для    создания    высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной 

речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать   высказывание   на   основе   текста:   выражать   своё   отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать   тексты   с   опорой    на    жизненный    и    читательский    опыт. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Подробно и сжато передавать в письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 

слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

Система оценки включает: педагогические наблюдения, проектные работы 

обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности 

и взаимодействия в социуме (классе), выполнение диагностических работ по 

определению уровня сформированности ЧГ. 

Результат изучения  - отметка «освоил(а)»  при достижении достаточного 

(и выше) уровня сформированности ЧГ.  

Отметка «освоил(а)» фиксируется в ЭЖ. 



 

Тематическое планирование  

(с указанием количества часов на освоение каждой темы,  с учетом 

РПВ и возможность использования по этой теме ЭОР*) 

Кол-во 

часов 

Тема ЦОР  Целевые ориентиры РПВ 

1 Понятие ЧГ. 

ЧГ в формате 

ОГЭ и ИСоб 

по РЯ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2246/sta

rt/ 

166.2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

понимать сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявлять уважение к государственным 

символам России, праздникам; 

166.2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

знать и уважать достижения нашей 

Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности;  

166.2.5.3.3. Духовно-нравственное 

воспитание: 

выражать готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

166.2.5.3.4. Эстетическое воспитание: 

сознавать роль художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве; 

166.2.5.3.5. Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

проявлять неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

166.2.5.3.6. Трудовое воспитание: 

уважать труд, результаты своего труда, 

труда других людей; 

166.2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

понимать значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, 

общества. 

5 Язык и речь https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2615/sta

rt/ 

10 Текст  

10 Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2245/sta

rt/ 

18 Практикумы 

по 

выполнению 

заданий на 

основе текста. 

 

 

 

 


