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Пояснительная записка.

       Читательская  грамотность  –  это  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.
Именно  читательская  грамотность  признана  центральным  показателем  успешности
системы  образования,  потому  что  умение  понимать  и  использовать  информацию,
полученную  из  текстов,  существенно  влияет  и  на  индивидуальные  судьбы,  и  на
благополучие страны. 
       Читательская  грамотность  сегодня  рассматривается  как  один из  самых важных
параметров  готовности  к  жизни  в  современном  обществе.  Особое  место  среди
метапредметных  универсальных  учебных  действий  занимает  чтение  и  работа  с
информацией.  Успешное  обучение  в  начальной  и  основной  школе  невозможно  без
сформированности  у  обучающихся  читательской  грамотности.  Несмотря  на  то,  что
вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача
развития читательской грамотности является новой областью для современной школы,
решающей задачи реализации требований   ФГОС. 
Уровень овладения читательской грамотностью является одной из важных характеристик
современного  ученика.  Данные,  полученные  в  рамках  международных  исследований
оценки  читательской  грамотности,  показывают,  насколько  актуальна  сегодня  эта
проблема.  Нет  необходимости  говорить  о  том,  что,   не  научившись  хорошо  читать,
ребенок  не  сможет  быстро  и  качественно  выполнить  задание  по  любому  предмету
школьной  программы,  его  грамотность  будет  оставлять  желать  лучшего,  устная  речь
недостаточно развита. Поэтому важно не дать ребенку потерять интерес к книге в средней
и старшей школе. И знаменитые слова Дидро: «Люди перестают думать, когда перестают
читать» должны стать определяющими на данном этапе. 
       Читательская  грамотность  –  способность  человека  понимать  и  использовать
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  
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,  основополагающими  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. 

Цель: формирование навыков смыслового чтение и работы с  содержащейся в  текстах
информацией; вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для
усиления  действенности  высказывания,  для  помощи  ученикам  в  овладении  ими  на
практике.

 Задачи: 



1. Научить осознанному чтению литературных, учебных, научно-познавательных текстов
и инструкций, соответствующих возрасту

 2. Сформировать элементарные навыки чтения информации, представленной в наглядно
символической форме.
 3.  Обучить навыкам работы с текстами,  содержащими рисунки,  таблицы, диаграммы,
схемы. 
4.  Создать  условия  для  овладения  системой  познавательных,  коммуникативных,
регулятивных учебных действий

                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения   программы   «Читательская  грамотность»
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и
нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение
опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

—   активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного
сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях;

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

—   представление об основных правах,  свободах и обязанностях гражданина,
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   представление о способах противодействия коррупции;

—    готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;

—   активное участие в школьном самоуправлении;

—    готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;
помощь людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

—   осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,



истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте
изучения  
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;

—   ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в
том числе отражённым в художественных произведениях;

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам,  традициям разных народов,  проживающих в
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:

—   ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного
выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;

—   готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков;

—   активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:

—  восприимчивость  к  разным видам  искусства,  традициям  и  творчеству
своего и других народов,  понимание эмоционального воздействия искусства,  в
том числе изучаемых литературных произведений;

—   осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения;

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества; 

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья,
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного литературного образования; 

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

—  умение принимать себя и других, не осуждая;



—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на
примеры из литературных произведений;

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;

—  сформированность навыка рефлексии,  признание своего права на  ошибку и
такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность; 

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе  на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  знакомства  с
деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

—   осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе
при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:

—   ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  наук  для
решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды; 

—  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; 

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том  числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными
произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; 

—   готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности.

Ценности научного познания:

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека  с  природной  и  социальной  средой  с  опорой  на  изученные  и  самостоятельно
прочитанные литературные произведения; 

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом
специфики школьного литературного образования; 

—   установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

—   освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной

жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми
из другой культурной среды; 

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту
и знаниям других; 

—   в  действии  в  условиях  неопределенности,  повышение  уровня  своей
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у
других  людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других; 

—  в  выявлении и  связывании образов,  необходимость  в  формировании новых
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать своё развитие; 

—   умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

—   оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

—   способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

—  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.
Метапредметные результаты:
учащиеся овладеют
- элементарными навыками работы с книгой;
- умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид
чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический);
-  элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую
очередь научно-учебных, научно-познавательных).



Применяя с
тратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут  осуществлять  деятельность,

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-  предвосхищать  содержание  текста  по  заголовку  с  опорой  на  имеющийся
читательский и жизненный опыт;
-  находить  основные  текстовые  и  в  внетекстовые  компоненты  (в  несплошных
текстах); 

       - находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную,
фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.;
       -  выделять термины, обозначающие основные понятия текста.

Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут  осуществлять
деятельность, направленную на  понимание и интерпретацию информации,  на основе
умений:

-  понимать  смысл  и  назначение  текста,  задачу/позицию  автора  в  разных  видах
текстов; 
-  выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл  текста,  передавать  в  устной  и
письменной форме главное в содержании текста;
- объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
-  сопоставлять  и  объяснять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты  (в
несплошных текстах); 
-  интерпретировать  содержание:  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в
тексте  информацию  разного  характера,  определять  причинно-следственные  и
логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора /
главной мысли текста;
- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
- прогнозировать содержание текста;
- находить скрытую информацию в тексте;
- использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут  осуществлять

деятельность, направленную на  понимание и преобразование информации,  на основе
умений:

- составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;
-  делать  пометки,  выписки,  цитировать  фрагменты  текста  в  соответствии  с
коммуникативным замыслом;
- приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;
-  преобразовывать  (перекодировать)  текст,  используя  новые  формы представления
информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут  осуществить

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте,
со своими представлениями о мире; 
- оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте;
- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений / тезисов;
- оценивать не только содержание текста, но и его форму.

Предметные результаты:
Учащиеся получат возможность



- использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на
уроках  разных  предметных  дисциплин  при  совершении  интеллектуальных
(познавательных)  действий,  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования;
-  обогатить,  углубить  знания,  расширить  общий  культурный  кругозор  на  основе
работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Содержание  курса  «Читательская  грамотность»  в  основной  школе  обусловлено  общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
осмысленного  чтения  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях
общения.  Коммуникативная  компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели
коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  формируются  на  основе
овладения  необходимыми  знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка  как  формы
выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики русского  языка,  освоение  норм русского  речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.1
В программе выделены следующие содержательные линии:
«Текст», «Работа  с  текстом», «Стили  речи»,  направленные  на  формирование  навыков
речевого  общения,  обеспечивающие  развитие  коммуникативной  компетенции; поиск
информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации,
оценка информации.
7 класс
Текст.
Вводный инструктаж Понятие о тексте. Признаки текста.
Определение  текста.  Ориентирование  в  содержании  текста.  Формирование  понятия  о
тексте, признаках, элементах текста .
Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте.
Определение видов связей в тексте. Формирование понятия о видах связи предложений в
тексте .
Тема теста. Микротема. Абзац. План.
Определение микротем в тексте, составление плана текста. Формирование понятия
микротемы текста. Формирование навыков составления плана текста.
Основная мысль текста.
Определение главной темы, основной мысли теста. Формирование понятия основной



мысли текста.
Типы речи.
Определение типа речи текста. Формирование навыков определения типов речи в тексте.
Комплексный анализ текста.
Лингвистический и стилистический анализ текста. Систематизация навыков работы с
текстом.
Языковые средства.
Работа со стихотворным текстом. Систематизация навыков работы со стихотворным
текстом
Стили речи.
Стили речи. Классификация стилей.
Определение стиля текста по основным признакам. Формирование навыков работы с
текстами разных стилей
Стили речи. Художественный стиль.
Определение стиля текста по основным признакам. Формирование навыков работы с
текстами разных стилей
Стили речи. Разговорный стиль.
Определение стиля текста по основным признакам. Формирование навыков работы с
текстами разных стилей
Стили речи. Публицистический стиль.
Определение стиля текста по основным признакам. Формирование навыков работы с
текстами разных стилей
Стили речи. Официально-деловой стиль. Научный стиль.
Определение стиля текста по основным признакам. Формирование навыков работы с
текстами разных стилей
Комплексный анализ текста.
Лингвистический и стилистический анализ текста. Систематизация навыков работы с
текстом
Стили речи. Практикум.
Определение стиля текста  по основным признакам.  Систематизация навыков работы с
текстом.
Работа с текстом.
Виды переработки текста. Сокращение текста. План. Выписки.
Определение микротем в тексте, составление плана текста. Формирование навыков
преобразования текста
Текст. Оценка прочитанного.
Интерпретация текста. Построение оценочных суждений на основе прочитанного.  
Комплексный анализ текста.
Лингвистический и стилистический анализ. Систематизация навыков работы с текстом.
Комплексная работа по текстам разных стилей.
Лингвистический и стилистический анализ. Систематизация навыков работы с текстом.
8 класс
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений.
Типология текстов.
Формирование понятия о тексте, признаках, элементах текста .
Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство.
Формирование понятия о видах связи предложений в тексте .
Функционально-стилевая  дифференциация  тестов  (разговорный стиль,  художественный
стиль,  официально-деловой стиль,  научный стиль,  публицистический стиль).  Языковые
особенности  разных  стилей  речи.  Речевая  ситуация.  Официальная  и  неофициальная
обстановка.  Цели:  общение,  сообщение,  воздействие.  Речевая  деятельность.  Сфера
употребления.



Формирование  понятия  микротемы  текста.  Формирование  навыков  составления  плана
текста.
Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста.
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Формирование понятия основной мысли текста.
Выражение собственного мнения о прочитанном , его аргументация.
Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения.
Сопоставление различных точек зрения на информацию.
Формирование навыков определения типов речи в тексте.
Текст, тема текста, основная мысль, идея. Комплексный анализ
текста.
Систематизация навыков работы с текстом.
Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов,
заданных  в  явном   и  неявном  видах.  Выявление  достоверной  (противоречивой)
информации. Нахождение способов проверки противоречивой информации. Критическое
отношение к информации.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей.
Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте
напрямую.  Сопоставление  и  обобщение  содержащейся  в  разных  частях  текста
информации.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей.
Смысловые части текста, микротемы, план текста.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей.
Создание  плана  на  основе  прочитанного  текста,  тезисы  и  конспекты  на  основе
прочитанных  текстов  с  учётом   цели  их  дальнейшего  использования,  письменные
аннотации к тексту.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей.
Отзыв о  прочитанном.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей.
Композиция текста рассуждения, повествования, описания.
Формирование навыков работы с текстами разных стилей
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный).
Формирование навыков работы с текстами разных стилей
Приемы сжатия текста. Исключение. Обобщение. Упрощение.
Систематизация навыков работы с текстом.
Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста.
Систематизация навыков работы с текстом.
Составление  на  основании  исходного  текста  (художественного,  публицистического)
монологического высказывания (устногои письменного) в соответствии с заданным типом
и стилем речи.
Выбор типа и стиля речи собственного монологического
высказывания с учетом поставленной задачи.
Построение оценочных суждений на основе прочитанного.
Комплексный анализ текста.
Систематизация навыков работы с текстом.
   Формы проведения занятий
Программа  внеурочной  деятельности  реализуется  на  занятиях,  отличающихся  общей
практической  направленностью  и  деятельностным  характером.  Теоретические  основы
программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая
не  только  обеспечит  формирование  основ  читательской  компетентности,  но  и
заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны
быть  разнообразными,  включающими  игровые,  исследовательские  и  проектные



технологии,  технологии  развития  критического  мышления  через  чтение  и  письмо,
технологии проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и приёмы
организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие
познавательной  активности,  интеллектуальное  развитие,  развитие  самостоятельности,
навыков самоконтроля.

Формы  проведения  занятий –  беседа,  практикум,  тренинг,  игра,  состязание,
аукцион , наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные занятия.

Формы  организации  деятельности  учащихся  –  индивидуальные  и  коллективные
(групповые, в парах) формы. 



                                                                       Тематическое планирование 7 класс

1. Введение  в  специальный  учебный
курс  «Основы  смыслового  чтения  и
работа  с  текстом».  Особенности
обучения в 6 классе.

1 модуль Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

2. Текст. Виды текста. Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста;

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

-  находить в тексте требуемую информацию
-  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;

- различать темы и подтемы специального текста;

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;

- прогнозировать последовательность изложения идей текста;

3. Назначение текста

4. Основная тема и микротемы.

5. Композиция текста.

6. Проблемы, их формулировка.

7. Поиск информации в тексте.

8. Сюжет текста.

9. Избыточная информация в тексте.

10. Идеи  текста,  последовательность
изложения идей.



11. Авторская  мысль  и  точка  зрения
читателя.

12. Изобразительно-выразительные 
средства, их функции.

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме;

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
13. Стилевые особенности текста.

2 модуль Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

14. Оглавление. -структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление;

  -проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

  -преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить
от одного представления данных к другому;

  -интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в 
тексте информацию разного характера;

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

- делать выводы из сформулированных посылок;

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

15. Ссылки и сноски в тексте.

16. Нумерация страниц.

17. Преобразование текста.

18. Интерпретация текста.

19. Обобщение информации, данной в 
тексте.

20. Рецензия.

21. Отзыв.



22. Эссе.

23. Сочинение.Буктрейлер

25. Статья.

3 модуль Работа с текстом: оценка информации

26. Форма и содержание текста. -откликаться на содержание текста:

27. Читатель и его жизненный опыт.    -связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников;

28. Авторская мысль в тексте.    -оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире;

29. Дебаты. -откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом — мастерство его исполнения.

30. Критерии оценки текста.

31. Логические связи в тексте.

32. Особенности авторской лексики.

33. Авторские ремарки, их назначение.

34. Комплексный анализ текста. 
Итоговая проверочная работа.

                



                                        Тематическое планирование 8 класс

№ Тема Характеристика УУД

1. Введение  в  специальный учебный
курс «Основы смыслового чтения и
работа с
текстом». Особенности обучения в
7 классе.

2. Текст. Виды текста. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;

3. Назначение текста

4. Основная тема и микротемы. сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные  источники  информации по  заданной
теме;

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;5. Композиция текста.

6. Проблемы, их формулировка.

7. Поиск информации в тексте. формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования
определённой позиции;

8. Сюжет текста. Фабула.

9. Избыточная информация в тексте 
и ее интерпретация.

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;



10. Последовательность изложения в 
тексте авторских идей.

организовывать поиск информации:

11. Авторская мысль и точка зрения 
читателя.

-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других

12. Критические статьи.

13. Чтение рисунков, таблиц, схем, 
диаграмм.

источников и имеющимся жизненным опытом.

Овладеть элементарными навыками чтения информации, представленной в 

14. Оглавление. -структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление;

-проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

  -преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;

   -интерпретировать текст.

15. Ссылки и сноски в тексте.

16. Нумерация страниц. Главы и 
параграфы.

17. Преобразование текста в таблицы 
и схемы.

18. Иллюстрирование текста.

19. Обобщение информации, данной 
в тексте.



20. Рецензия. Особенности жанра.

21. Отзыв. Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).22. Эссе.

23. Буктрейлер.

24. Литературоведческий анализ 
текста.

25. Лингвистический анализ текста.

26. Форма и содержание текста. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов.

В процессе работы с одним или с несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта.

27. Читатель и его жизненный опыт.

28. Мировоззрение автора и 
исторический экскурс в тексте.

29. Герои и персонажи в тексте.

30. Критерии оценки текста.

31. Логические связи в тексте.

32. Особенности авторской лексики.



33 Авторские ремарки и их 
назначение.

34 Комплексный анализ текста.
Итоговая проверочная работа.
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