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Пояснительная записка

Рабочая программа элективного курса  для 8 класса на 2023– 2024 учебный год
составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019 г.), требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС),
основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ Школа № 1210.

Элективный курс «Работа с текстом» является необходимым дополнением к
программам всех учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения
является стратегической линией школьного образования в целом.

Актуальность курса определена требованиями к образовательному результату,
заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного результата как
запроса личности и государства. В современном информационном обществе важно научить
школьников адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать
её при реализации своих целей. Современная школа призвана формировать функциональную
грамотность, понимаемую сегодня как способность человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать
образовательные и жизненные запросы в расширяющемся информационном пространстве.
Инструментальной основой работы с информацией и одновременно показателем
сформированности этого умения является чтение как универсальный способ действий
учащегося, который обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и умений, в том
числе в процессе самостоятельной деятельности.

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам,
поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую при
чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей информации
является текст, поэтому умение правильно работать с текстом относится к универсальным,
основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в программе формирования
стратегии смыслового чтения.

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может
способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности
использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение чтению
и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, мышление,
эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки
самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности.

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в
начальной школе, они должны закрепляться, развиваться и совершенствоваться в течение всех
лет обучения.

Основная цель курса «Читательской грамотность» в соответствии с требованиями
ФГОС ООО — создать условия для формирования навыков проведения анализа текста,
умения воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение
обучающимися способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения
поставленных задач, совершенствование речевой деятельности.

Задачи курса:
– развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства,

формировать духовно-нравственные основы личности;
– вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением,

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;
– развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности;



– осваивать базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным
видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов

целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного,
изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;

– учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания,
интерпретации и рефлексивной оценки информации

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного
содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных,
так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике,
форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба,
работа и производство, общество и др.).

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение
полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение
практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение
ситуационных и практико-ориентированных задач.

Программа рассчитана на 35 часов в течение учебного года (1 раз в неделю).

Планируемые результаты освоения курса
Предметные результаты

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках
различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить
культурный кругозор.

Личностные результаты
В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание
субъективной значимости использования русского языка;

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора;

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД:

● Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).

● Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).

● Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
● Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.



● Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе
существенных признаков, по заданным критериям.

Коммуникативные УУД:
● Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,

благодарить.
● Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять

непонятное).
● Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
● Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
● Сотрудничать со сверстниками   и взрослыми для реализации проектной

деятельности.
Регулятивные УУД:

● Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
● Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
● Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она

расходится с эталоном (образцом).
● В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Ученик научится:

● ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;

● выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию
и общему смыслу текста;

● формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
● предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой

на предыдущий опыт;
● объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;
● сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать

соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

● находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

● решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;

● ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;

● выделять главную и избыточную информацию;
● прогнозировать последовательность изложения идей текста;
● сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
● выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
● формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать
им.

Ученик получит возможность научиться
● анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,

получения и переработки полученной информации и ее осмысления;



● выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста);

● критически относиться к рекламной информации;
● находить способы проверки противоречивой информации;
● определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.
Содержание учебного курса

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» - 7 ч
Определение основной темы и идеи текста. Учебный текст как источник информации.

Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах.
Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации?

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов.
Речевая ситуация. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль,
художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль). Языковые особенности
разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру,
языковые средства текста.

Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации. Текст, тема текста, основная
мысль, идея. Авторская позиция. Вычленение из текста информации, конкретных сведений,
фактов, заданных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их
последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в тексте. Средства
связи предложений в тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста.
Простой, сложный, тезисный план. Понимание информации, представленной в неявном виде.
Упорядочивание информации по заданному основанию. Существенные признаки объектов,
описанных в тексте, их сравнение. Разные способы представления информации: словесно, в
виде, символа, таблицы, схемы, знака. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. Источники информации: справочники,
словари.

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации.

Раздел «Типы текстов» - 6 ч
Типы текстов. Особенности построения текстов разных типов. Составление теста по

заданной структуре. Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный) текстов разных
типов и стилей. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей
текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. Типы текстов: текст-
инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы), текст-объяснительная.

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» - 22 ч
Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу.

Преобразование информации из таблицы в связный текст. Преобразование информации,
полученной из схемы, в текстовую задачу. Составление схем с опорой на прочитанный текст.
Формирование списка используемой литературы и других информационных источников.
Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции из 6-7 шагов
(на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги).

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов.
Создание небольших собственных письменных текстов по предложенной теме, представление
одной и той же информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к
выполненному действию. Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и



недостоверность информации в тексте, недостающая или избыточная информация. Пути
восполнения недостающей информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление
различных точек зрения на информацию.

Примерное тематическое планирование и основные виды учебной деятельности

№
урока

Коли
честв
о

часов

Дат
а

Тема раздела, урока Виды деятельности

7
Работа с текстом: поиск информации и

понимание прочитанного

1 1 04.09 Тема и идея текста.
Беседа.

Работа с книгой

2 1 11.09 Определение основной темы и идеи в
эпическом произведении.

Работа с книгой.
Деловая игра

3 1 18.09 Определение основной темы и идеи в
лирическом произведении.

Беседа.
Работа с книгой

4 1 25.09 Определение основной темы и идеи в
драматическом произведении.

Беседа.
Работа с книгой

5-6 2
2.10

9.10
Учебный текст как источник информации.
Работа с текстом

Комплексный анализ
текста.

Работа с книгой

7 1 16.10
Работа с текстом: как применять
информацию из текста в изменённой
ситуации?

Беседа, дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.

6 Типы текстов

8-10 3 23.10
6.11
13.11

Тип текста: повествование, описание и
рассуждение. Работа с текстами разных
типов.

Практическая работа
Работа с книгой

Комплексный анализ
текста

11 1

20.11 Типы текстов: текст-инструкция (указания к
выполнению работы, правила, уставы,
законы)

Практическая работа
Работа с книгой

Комплексный анализ
текста

Свободный обмен
мнениями

12-13 2

27.11
4.12

Типы текстов: текст-объяснение
(объяснительное сочинение, резюме,
толкование, определение).

Практическая работа
Работа с книгой

Комплексный анализ
текста

Свободный обмен
мнениями

21 Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации

14 1 11.12 Анализ и роль элементов текста. Практическая работа
Работа с книгой

15 1 18.12 Художественные детали и их значение.
Практическая работа
Работа с книгой

16-17 2 25.12

15.01

Как работать с текстом собственного
сочинения.

Практическая работа
Работа с книгой



Комплексный анализ
текста

Свободный обмен
мнениями

18-19 2

22.01
29.01 Поиск комментариев, подтверждающих

основную мысль текста, предложенного для
анализа.

Практическая работа
Работа с книгой

Комплексный анализ
текста

Свободный обмен
мнениями

20-21 2

5.02
12.02 Поиск комментариев, подтверждающих

точку зрения, объясняющую содержание
фрагмента текста, предложенного для
анализа.

Практическая работа
Работа с книгой

Комплексный анализ
текста

Свободный обмен
мнениями

22-23 2
19.02
26.02

Работа с текстом: как преобразовывать
текстовую информацию с учётом цели
дальнейшего использования?

Практическая работа
Работа с книгой

24-25 2
5.03
12.03

Построение оценочных суждений на основе
прочитанного

Беседа, дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.

26-27 2
19.03
9.04

Обобщение прочитанного в виде тезиса.
Проблемные вопросы. Интерпретация
текста.

Практическая работа
Работа с книгой

28 1
16.04

Структурирование информации.
Беседа, дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.

29 1 23.04
Нахождение путей восполнения пробелов в
информации

Практическая работа
Работа с книгой

30 1
30.04 Сопоставление разных точек зрения и

разных источников информации по
заданной теме

Практическая работа
Работа с книгой

31-32 2 7.05

14.05

Решение на основе текста учебно-
практических задач

Практическая работа
Работа с книгой

33 1
21.05

Диагностика читательской грамотности.
Беседа, дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.

34 1
28.05 Решение на основе текста учебно-

практических задач

Беседа, дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса
Интернет-ресурсы
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Служба русского языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru
Библиотека http://lib.ru
Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru; http://school-collection.edu.ru
https://infourok.ru/tehnologii-formirovaniya-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushihsya-kak-

uslovie-dstizheniya-vysokogo-kachestva-obrazovaniya-5429709.html
http://mcbs.ru/chtenie/ http://www.openclass.ru/
https://prosv.ru/news/show/5747.html

Учебно-методические материалы для учителя
Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности

обучающихся основной школы http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности. 5-8

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/В.В. Федоров и др. – М.:
Просвещение,2020.

Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности. 8-11
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / С.Ю. Гончарук и др. – М.:
Просвещение, 2019.

Дополнительная литература
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учебное пособие

для общеобразовательных организаций. Г. С. Ковалёва и др. – М: Просвещение,

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mcbs.ru/chtenie/
http://www.openclass.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


            Оценочные материалы

Задание 1.

1. Прочитайте текст. Определите тему и основную мысль текста; стиль, тип и

задачу речи.

Бывшая улица М. Горького в Минске, которая ещѐ раньше называлась

Александровской, теперь носит имя М. Богдановича. Здесь, в доме № 25, находилось

Первое начальное городское училище. На втором этаже этого деревянного дома жил со

своей семьѐй заведующий училищем, известный белорусский этнограф Адам Богданович

– отец будущего поэта. Мальчику не было и года, когда Богдановичи переехали в Гродно.

Тут их постигло несчастье: умерла мать Максима, после чего отец перевѐлся служить в

Россию и перевѐз детей. Так будущий поэт оказался вдали от родины.

Оторванный от родной белорусской речи, Максим Богданович всѐ же начал писать

стихи по-белорусски. Просто поразительно, как любил свою родину этот юноша,

знакомившийся с белорусским фольклором, жизнью и обычаями своего народа по

рукописям отца! Интерес к родному краю давал ему заряд энергии, творчества. Талант

поэта развивался стремительно. Через родное и близкое приходит Богданович к

общечеловеческому, становясь поэтом Любви и Красоты. Это и сейчас воспринимается

как чудо: юноша, воспитанный в русской среде, на берегах Волги, стал классиком

белорусской литературы, еѐ исследователем и критиком.

2. Объясните значение выделенного слова. Приведите примеры

белорусского фольклора.

3. В последнем абзаце найдите причастия. От каких глаголов они образованы?

4. Объясните постановку знаков препинания в предложениях первого абзаца

текста.



5. Используя информацию данного текста, а также дополнительную литературу,

подготовьте   информационное   сообщение    по    творчеству М. Богдановича (точную

тему сформулируйте сами).

Задание 2.

1. Прочитайте текст. Определите стиль и тип речи текста. Ответ запишите.

Как известно, существуют неписаные и писаные правила поведения, правила

хорошего тона. Соблюдение или несоблюдение этих правил говорит о воспитанности и

культуре человека. Придерживаясь их, человек ведѐт себя соответствующим образом на

работе, в школе, театре, на улице и дома. И если правила поведения в общественных

местах известны всем, то далеко не каждый задумывается о культуре поведения, когда

попадает в лес. Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила. А ведь лес –

очень ранимое существо, поэтому вести себя в нѐм надо правильно. (М. Канн)

2. Определите и запишите задачу речи текста.

3. Определите тип связи предложений в тексте.

4. Укажите языковые средства связи между первым и вторым предложением.

5. Закончите текст, письменно ответив на вопрос: «Какие правила поведения

необходимо соблюдать в лесу?».

Задание 3.

Прочитайте текст.

Велосипедиста догонял тяж..лый самосвал с пр..цепом, а (в)переди был

дли(н/нн)ый то(н/нн)ель под большим железнодорожным мостом. Нужно проск..чить

то(н/нн)ель раньше самосвала.

Сергей ворвался в тѐмную тесноту, которая пост..пенно стала заполняться рѐвом

мотора. Стены в несколько раз усиливали этот рѐв, обволакивая им Сергея, точно хотели

оглушить, вырвать из с..дла, ..бросить



на асфальт. Сергей пр..гнулся к рулю и налѐг на педали, проб..раясь сквозь оглушающий

мрак (на)встречу сл..пящему квадрату света.

Велосипедист выск..чил из то(н/нн)еля почти одновременно с самосвалом. Грузовик

обогнал Сергея, обдав чадом из выхл..пной трубы, и, надрывно урча, полез в гору.

Спортсмен перевѐл дыхание и, пр..встав на педалях, тоже пошѐл на подъѐм.

Пр..одолев его, Сергей съехал на обочину, затормозил. Ноги дрожали от

напр..жения и не ..гибались. Он пошѐл к редким берѐзкам, узкой полосой т..нувшимся

(в)доль шо(с/сс)е, лѐг на траву, раскинув руки и стараясь ни о чѐм не думать.

Следующий привал можно будет ..делать лишь через тридцать километров, что(бы)

не выбиться из графика. Он во что бы то ни стало должен добраться   до   цели   в

назначе(н/нн)ый   срок.   (165   слов)   (По Ю. Вяземскому)

1. Укажите, какой из данных заголовков больше всего соответствует теме

прочитанного текста.

1) Велосипедист.

2) Длинный тоннель.

3) Спортивное соревнование.

4) Экстремальная гонка.

5) Самосвал на дроге.

2. Определите стиль и тип речи текста. Ответ запишите.

3. Укажите вопросы, на которые в тексте НЕТ ответов.

1) Кто принял участие в гонке?

2) Где проходила гонка?

3) В какое время суток происходила гонка?

4) Куда ехал велосипедист?

5) Когда велосипедисту можно сделать следующий привал?

4. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. проанализируйте эти слова,

сгруппируйте их по орфографическим правилам и заполните



таблицу. Объясните свой выбор орфограммы.

Орфографическое

правило

Примеры

5. Из второго абзаца текста выпишите возвратные глаголы, определите их вид.

6. Из второго абзаца текста выпишите причастия.

7. Из четвѐртого абзаца текста выпишите деепричастие несовершенного вида.

8. Определите, какой частью речи является выделенное в тексте слово. Ответ

запишите.

9. Выпишите из текста выделенное предложение, расставьте знаки препинания,

составьте его схему.

10. Как вы думаете, доберѐтся ли велосипедист до цели в назначе(н/нн)ый срок?

На чѐм основано ваше предположение? Выскажите своѐ мнение в 1–2 предложениях.

Задание 4.

1. Перед вами два отрывка из литературных произведений. Прочтите их. О какой

характеристике ветра идет речь в этих отрывках?

а)

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

б)

Сегодня старый ясень сам не свой,

Как будто страшный сон его тревожит.

Ветвями машет, шевелит листвой,

А почему, – никто сказать не может.

(А.С. Пушкин ) (С.Я.Маршак)



2. Проанализируйте внутреннюю форму каждого текста (тему и авторский

замысел) и письменно ответьте на вопрос: «Что объединяет эти тексты и в чѐм их

различие?»

3. Выпишите из текстов ключевые слова (словосочетания), с помощью которых

каждый из авторов реализует свой замысел.

4. Предложите свои варианты слов (словосочетаний), с помощью которых вы бы

охарактеризовали

а) сильный ветер;

б) безветренную погоду.

5. Составьте текст на тему: «Прогноз погоды на выходные». Определите стиль и

задачу речи составленного вами текста.

Задание 5.

Рассмотрите иллюстрацию. Выбери из предложенных словосочетаний те, которые,

на ваш взгляд, можно использовать при описании данной картины. Составь несколько

предложений, используя эти словосочетания. У вас должно получиться сочинение-

описание.

Заросший пруд, сочная зелень, надвигающаяся гроза, лѐгкие облака,



разряды молнии, тѐмно-зелѐная стена леса, свинцовые тучи, природа в ожидании,

голубизна неба, приближение ненастья, дождевые капли, мѐртвая тишина, ласковые

волны.

Задание 6.

1. Перед вами два текста, объединѐнных общей темой и основной мыслью.

Прочитайте тексты, подумайте, с чем вы согласны с авторами текста, а что противоречит

вашей точке зрения.

1) В наши дни трудно, наверное, представить себе человека, который не умел

бы читать и писать. Таких людей ещѐ один-два века назад называли "грамотеями". К ним

шли, чтобы прочитать письмо, составить документ, проверить счета. В наши дни уметь

только читать и писать недостаточно. Быть грамотным сегодня – это значит быть

образованным, постоянно овладевать всѐ новыми и новыми знаниями, совершенствовать

себя как личность, уметь правильно оценивать свой интеллектуальный уровень и

достоинства собеседника.

Сегодня каждый уважающий себя человек должен совершенствовать свою речь,

овладевать навыками работы на компьютере, при этом не забывая о том, что нужно быть и

хорошим собеседником, и осведомлѐнным читателем. Одним словом, нужно постоянно

работать над собой, чтобы если пишешь, то без ошибок; если читаешь, то умеешь оценить

прочитанное; если поддерживаешь разговор, то оцениваешь ситуацию общения и с

достоинством выходишь из любой ситуации. Стоит обратить своѐ внимание и на знание

иностранного языка, и на понимание искусства, и на овладение мастерством оратора. В

XXI веке быть грамотным не просто, но возможно. Всѐ в руках человека.

2) Сегодня (как и во все времена) быть грамотным – значит постоянно

овладевать неисчерпаемыми богатствами родного языка в устной и письменной речи (это

и правила русского языка, и стиль, и жанр, и средства художественной

выразительности, и др.). Необходимо не только



заучивать правила правописания слов, но и использовать самый простой и эффективный

способ освоения русского языка это чтение нашей классики: Пушкина, Тургенева,

Достоевского, поэтов "серебряного века", откуда мы черпаем азы культуры и грамматики.

Это поможет понять самого себя, поможет развить стремление к прекрасному, стать

грамотнее, потому что грамотные и культурные люди всегда востребованы в обществе. Но

чтобы достичь этих высот (стать грамотным и культурным), надо постоянно и много

работать над самосовершенствованием.

2. Придумайте заголовок, отражающий тему текстов.

3. Напишите свои размышления по этой теме. Докажите свою точку зрения.

4. Используя языковой материал данных текстов, составьте словарно-

орфографические диктант из 10-15 слов, объясните их правописание.

Задание 7.

Прочитайте текст.

Слово «редактирование» происходит от латинского redactus (приведѐнный в

порядок). Редактирование – это анализ текста, проверка и уточнение представленных в

нѐм сведений, оценка и улучшение стиля изложения.

Редактирование – сложный творческий труд. Редактор должен хорошо

ориентироваться в той области науки, производства, культуры, с которой связано

содержание редактируемых материалов; уметь пользоваться справочной литературой

общего и специального характера. Редактор обязан безупречно владеть литературной

речью, методикой и техникой литературной правки.

Работа редактора над рукописью начинается с еѐ прочтения. При первом чтении не

рекомендуется вносить в текст какие-либо поправки, но можно делать карандашные

пометки на полях. Если текст сложен и редактор



чувствует, что ему придѐтся внести в текст многочисленные исправления, то лучше все

попутные замечания записывать на отдельном листе бумаги.

Прежде чем приступить к редакторской правке рукописи, необходимо продумать

последовательность работы, определить, какие дополнительные сведения нужно собрать,

какие виды правки придѐтся использовать.

На следующем этапе целесообразно обратиться к проверке фактического

материала. Отбор фактического материала, его проверка являются важнейшей частью

работы редактора Редактор определяет, достаточен ли фактический материал,

используемый автором, проверяет сведения, включѐнные в документ, наводит нужные

справки. Параллельно проверяются также цитаты, ссылки, библиографические данные.

После подготовительной работы можно переходить к правке текста. Правя текст,

редактор использует пометки и наброски, которые он делал при ознакомлении с

рукописью и при проверке фактического материала. На этом этапе работы проводится и

языковая, стилистическая правка.

В процессе правки редактор обязан сохранить ход рассуждений автора, его

аргументацию и особенности его индивидуального стиля. Все поправки должны

согласовываться с автором.

Выправленный текст перепечатывается. Полностью подготовленный текст

передаѐтся автору на подпись.

1. Определите стиль текста. Письменно аргументируйте свой ответ (задача текста,

языковые средства, характерные данному стилю).

2. Установите, какая из приведенных ниже подтем не раскрыта в тексте.

1) Объяснение значения и происхождения слова «редактирование».

2) Специфические особенности редактирования служебных документов.

3) Умения, необходимые для работы редактором.

4) Определение последовательности работы.

5) Взаимодействие редактора с автором текста.

3. Укажите синонимы к выделенному в тексте слову:



1) подписанный;

2) действительный;

3) существующий;

4) фантастический;

5) реальный.

4. Используя содержание данного текста, составьте памятку «Порядок работы

редактора над текстом».

5. Какие способы языкового сжатия текста вы использовали, составляя

«памятку»?

Задание 8.

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы:

Коля делал домашнее задание. На уроке его сегодня не было: принимал участие в

соревнованиях, и ему теперь нужно было самостоятельно выучить пропущенную тему. Он

открыл учебник на нужной странице, параграф назывался «Предложения

распространѐнные и нераспространѐнные».

– Странно, – подумал Коля, – распространять можно листовки, рекламные

проспекты, товар, информацию. А как можно распространять предложения? Разносить их

по домам что ли? Их же никто не купит!

Коля вздохнул и закрыл учебник.

1. В чѐм прав и в чѐм не прав Коля?

2. Можно ли распространять предложения?

3. Помогите Коле выучить эту тему. Напишите ему сообщение, расскажите о

распространѐнных и нераспространѐнных предложениях.

Задание 9.

1. Докажите, что перед вами текст. Определите его тему, основную мысль.

Определите его стиль.

Советы оратору



Самая важная заповедь оратора – соблюдать этикет. Оратор должен быть

внимательным, когда он выступает. Ему надо ценить время слушателей. Он обязан строго

следить за содержанием своей речи.

Во время выступлений каждый оратор должен помнить, что слушатели не только

слушают, но и смотрят на него. Поэтому не только жесты, но и мимика тоже играют

важную роль. Ими надо пользоваться умело и следить за собой. (по И. Смолянинову)

2. Отметьте грамматические основы во всех предложениях. Определите тип

сказуемых.

3. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип.

4. Произведите морфемный анализ слов: пользоваться, умело.

5. Расскажите о правописании гласных в корне, иллюстрируя ответ примерами из

текста.

Задание 10.

1. Какое продолжение не может иметь данное предложение?

2. Объясните почему?

Описывая красоту природы…

1) писателя переполняет чувство любви к родной земле.

2) писатель как бы признаѐтся в любви к родной земле.

3) читатель приобщается к прекрасному.

4) хочется найти какие-то особые интимные слова.

5) мне становится радостно.

6) писателем созданы незабываемые образы.

Задание 11.

Прочитайте текст.

(1) Случалось ли вам встречать раннее утро где-нибудь у реки, в лесу – словом, не

дома? (2) Значит, вам хорошо знакомо чувство раскаяния,



запоздалого сожаления, что все предыдущие утра вы беззаботно и безвозвратно проспали.

(3) То утро было матово-сиреневое, как будто мир освещали невидимые фонари с

сиреневыми абажурами. (4) Сиреневыми были снега, стволы берѐз, покрывающий их

иней, даже облака там, где должно было показаться солнце. (5) Но солнце вышло ярко-

красное, и всѐ в мире порозовело.

(6) В это морозное, всѐ более разгорающееся утро ко мне пришло редкое, но

знакомое чувство: уже мало просто дышать и наслаждаться, хочется какого-то более

полного соприкосновения с окружающим миром, хочется думать, мечтать, хочется делать

добро, помогать людям…

1. Приготовьтесь к диктанту по этому тексту:

1) обратите внимание на написания слов, повторите соответствующие

правила;

2) объясните для себя постановку знаков препинания;

3) укажите номера предложений, в которых есть вводные слова;

4) найдите в тексте причастные обороты, выпишите их вместе с определяемыми

словами, вспомните правила постановки запятой при причастном обороте.

2. Запишите текст под диктовку и выполните задания к нему:

1) определите, какие из приведѐнных ниже утверждений

соответствуют его содержанию:

а) Если человек встретит раннее утро где-нибудь на природе, он будет сожалеть об

этом.

б) Утро было матово-сиреневым оттого, что всѐ вокруг было освещено сиреневыми

фонарями.

в) Сиреневый цвет превратился в розовый, когда взошло солнце.

г) Человек испытывает радость, потому что чувствует прилив сил, хочет делать

добро.



2) Из первого абзаца текста выпишите по одному словосочетанию с разными

видами связи зависимого слова с главным; укажите, какой частью речи выражено

зависимое слово.

3) Выполните синтаксический разбор 4-го предложения.

Задание 12.

1. Спишите текст, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки

препинания.

О словарях

Без сомнения для любого человека важно что (бы) реч(?) его была точ(?)ной и

убедительн..й что (бы) его понимали как гов..рят с (полу) слова. Как (же) добит(?)ся (без)

укоризне(н/нн)о правильного употребления слова что (бы) оно заиграло всеми красками

св..их значений и получило полн..це(н/нн)ое звучание в поток.. речи? По общ..му мнению

язык..ведов без помощи всевозможных словарей в этом деле (не) обойтись: ведь

именно в них даѐт(?)ся всест..ро(н/нн)..е оп..сание различных значений слова и

ра..крывают(?)ся особе(н/нн)ости его употребления в речи.

Именно к словарю нужно обратит(?)ся если хоч..ш(?) знать с какими словами

соч..та..т(?)ся интересующ..е вас слово. Словари   и справоч(?)ники луч(?)шие судьи в

подобных случаях. Журналисты писатели дикторы словом люди по роду св..ей

деятельности связа(н/нн)ые со словом (не) могут обойтись без словарей*.

Однако словари и справоч(?)ники оказывают (не) оц..нимую помощ(?) (не) только

тем кто профе(с/сс)ионально инт..ресу..т(?)ся языком. Словари необходимы всем. Человек

(не) рожда..т(?)ся с готовым знанием языка и умение пользоват(?)ся словарными запасами

родной речи (не) пр..ходит к нему сразу.

В то (же) время важно помнить что словарь позволя..т нам пр..к..снут(?)ся к

истории пр..общит(?)ся к культурн..му наследию



зафиксирова(н/нн)ому в метких словах и выражениях народной речи

афоризмах великих писателей. (175 слов) (По В. Щербине)

1. Определите стиль и тип речи.

2. Определите, какие из перечисленных ниже утверждений НЕ

соответствуют содержанию текста:

1) Словари помогают делать нашу речь правильной и более точной.

2) Словари необходимы только тем, кто профессионально интересуется языком.

3) Человек с рождения умеет пользоваться словарными запасами родной речи.

4) В словарях зафиксировано культурное наследие народа.

3. Во втором предложении первого абзаца найдите слово, в котором произошло

оглушение.

4. Укажите верное лексическое значение слова афоризм,

использованного (выделенного) в последнем предложении текста:

1) чья-либо фраза, переданная в изменѐнном виде, по-другому;

2) воплощение какого-либо предмета в образе живого существа;

3) краткое выразительное изречение;

4) статья на злободневную тему, в которой использованы приѐмы сатиры;

5) официальный документ об окончании учебного заведения, о присвоении звания.

5. Слово заиграло, используемое (выделенное) во 2-м предложении первого абзаца,

разберите по составу и сделайте его словообразовательный разбор.

6. Из последнего предложения выпишите все относительные прилагательные.

7. Из первого предложения второго абзаца выпишите союз и укажите его разряд по

значению (сочинительный или подчинительный).

8. Каким членом предложения является слово судьи, используемое (выделенное)

во втором абзаце?



9. Составьте схему последнего предложения второго абзаца (предложение

отмечено звѐздочкой).

10. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: «Нужны ли словари

обычному человеку?», используйте вводные единицы как средства логичности речи и

выражения авторской позиции. В сочинении постарайтесь ответить на предложенные

вопросы:

Какие словари вы знаете? Приходилось ли вам когда-либо пользоваться

словарями? Если да, то какими, когда и почему?

Задание 13.

1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните ключевые слова.

(1)В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду - огромная

…ранжерея из железа и стекла. (2)Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись

заключѐнные р…стения. (3)Несмотря на вел…чину

…ранжереи, им было в ней тесно. (4)Корни перепл…лись между собою и отн…мали друг

у друга влагу и пищу. (5)Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и

ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. (6)Садовники

постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, но это плохо помогало.

(7)Для р…стений нужен был широкий простор, родной край и свобода. (8)Они были

ур…женцы жарких стран, нежные, р…скошные создания; они помнили свою родину и

т…сковали о ней.

(В. М. Гаршин)

2. Опираясь на подчѐркнутые слова, выберите наиболее точную

формулировку темы текста.

1) В тексте рассказывается о ботаническом саде.

2) Тема текста – жизнь растений в оранжерее.

3) Тема текста – экзотические растения.



4) В тексте говорится о том, как садовники обращаются с

растениями.

3. В каком предложении яснее всего выражена авторская позиция по

основной проблеме текста?

1) 3; 2) 4; 3) 6; 4) 7.

4. Укажите предложения, связанные между собой

параллельной связью:

1) 1 и 2; 2) 2 и 3; 3) 4 и 5; 4) 7 и 8.

5. Какие предложения связаны с предыдущими при помощи личного

местоимения?

1) 3, 8; 2) 4, 6; 3) 2, 5; 4) 5, 7.
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