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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность. Основы 

смыслового чтения и работы с текстом» разработана на основе Рабочей программе по русскому 

языку на уровне основного общего образования, подготовленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

предназначена для обучающихся 5 класса и рассчитана на 34 часа в год. Курс реализуется в 

общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка. 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учѐтом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учѐтом методических традиций 

построения школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в 

Федеральный перечень УМК по русскому языку.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и  возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка.  
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Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к   

• общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;   

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих   

• эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Читательская грамотность. Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с 

текстом» входит в  предметную  область  «Русский язык и литература». Рабочая программа 

предназначена для обучающихся 5 класса и рассчитана на 34 часа в год в течение учебного года (1 

раз в неделю). Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности. 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, характеризуются не 

оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. Достижениями учащихся являются 

умения, сформированные в процессе деятельности и выделенные в планируемых результатах. 

Диагностика уровня результативности осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения 

работ, указанных в разделе «Содержание программы». Формой предъявления результата является 
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также участие школьников в мероприятиях, проведенных по этому направлению внеурочной 

деятельности за год (целесообразно – в конце каждого триместра).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

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.  

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 и развиваться в 5 классе и совершенствоваться в течение всех лет 

обучения.  

Содержание курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 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.  
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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 сфер 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, национальнокультурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (Основы смыслового чтения 

и работы с текстом) адресована учащимся 5 классов общеобразовательной школы и является 

необходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как формирование навыков 

смыслового чтения является стратегической линией школьного образования в целом. Актуальность 

программы определена требованиями к образовательному результату, заложенными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования на уровне 

сформированности метапредметного результата как запроса личности и государства. В 

современном информационном обществе важно научить школьников адекватно и критически 

воспринимать информацию, компетентно использовать еѐ 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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:   
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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, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

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, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление   

• к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство).  

Патриотического воспитания:   

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

• проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:   

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

• готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий 

поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:   

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

• осознание важности русского языка 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);  



 

7  

  

• 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 языкового 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

• сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 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 ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей;  

• умение рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:   

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

• умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован- 

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики школьного 

языкового образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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;   

• потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других;  

• потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;   

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой 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 сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ. 

 Базовые логические 

действия:   
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• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;   

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;   

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;   

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:   

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;   

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;   

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;   

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);   

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. Работа с информацией:   

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;   

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;   

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач;   

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;   

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

в различных информационных источниках;   
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• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;   

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;   

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  УЧЕБНЫМИ  КОММУНИКАТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ   

Общение:   

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

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в 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/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 проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;   

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. Совместная деятельность:   

• 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 мнениями, «мозговой штурм» и 

иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов 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 представлению отчета перед группой.  
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ РЕГУЛЯТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ   

Самоорганизация:   

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;   

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения 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;   

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:   

• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;   

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;   

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения.  
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Эмоциональный интеллект:   

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;   

• выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:   

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и чужое право на 

ошибку;   

• принимать себя и других, не осуждая;   

• проявлять открытость;   

• осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

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 

приемы организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков 

самоконтроля.  

• Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач 

и в повседневной жизни.  

• Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы.  

• Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик.  

• Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов.  

• Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов:  

 устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;  

 формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;  

 подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 100 слов, для 

сжатого изложения — не менее 110 слов).  

• Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 
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слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного).  

• Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

• Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

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

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

• Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).  

• Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.  

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

• Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность).  

Применяя стратегии 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 вне текстовые 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;  

• 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 вне текстовые компоненты (в не сплошных 

текстах);  

• интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключенную 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;  
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• 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.  
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Календарно-тематическое планирование.  

№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов  

Дата 

изучения  Виды деятельности  

Виды, формы 

контроля 

все- 

го  

кон- 

трольные 

работы  

практические 

работы  

1.  

Умеем ли мы читать? 

Виды чтения.  1  

0  0  

  Знакомство с технологией сбора и анализа 

информации о результатах работы для портфолио.  

 
Устный опрос; 

работа с текстом.  

2.  

Как выбрать книгу? 

Библиотечный урок. 

Встреча с библиотекарем 

школы.  

1  0  0  

  Извлечение нужной информации из текста; 

составление памятки, работа в группах.  

Устный опрос.  

3.  

Презентация любимой 

книги. Викторина.  

1  0  0  

  Творческий самоотчѐт. Умение ориентироваться в 

полученной информации, находить важную 

информацию, отвечать на вопросы.  

Сообщение, 

доклад, 

презентация.  

4.  

Учимся ставить цель 

чтения: знаю - хочу 

узнать - узнал.  

1  0  0  

  Теоретическое обоснование приѐма «Знаю – хочу 

узнать – узнал». Умение опираться на имеющиеся 

знания, сохранять интерес к получению новой 

информации, ставить собственные цели, 

осмысленно подходить к получению новой 

информации (стадия осмысления), размышлять и 

делать простые выводы (стадия рефлексии) в 

графической (табличной) организации читаемого 

текста.  

Устный опрос.  
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5.  

Что и о чѐм? Углубление 

понятия о тексте.  

1  0  0  

  Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, 

микротемы (микротеме обычно соответствует 

абзац, который на уровне смыслового анализа далее 

не членится).  

Устный  

  

опрос; 

 анализ 

текста.  

6.  С чего начинается текст?  

1  0  0  

  Умение понимать смысл и назначение текста, 

задачу автора, понимать роль заглавия и эпиграфа, 

подбирать заглавие, 

Устный  

  

 

 

Зачем нужен эпиграф? 

Роль заглавия и эпиграфа.  

     соответствующее содержанию и общему смыслу текста, 

прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) 

текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на 

письме.  

 опрос; анализ 

текста.  

7.  

Как построен текст? 

Строение текстов разных 

типов.  

1  0  0  

  Умение использовать знания о типологическом строении 

текста при чтении и выявлении, понимании информации. 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение, 

оценка действительности) и их сочетание в текстах. 

Приѐм фотографирования при определении типа речи. 

Связь с композицией текста (деление текста на 

абзацы/микротемы). Способы связи между 

предложениями (частями) в тексте: цепная, 

параллельная, комбинации способов. Логика 

развѐртывания информации: данное и новое в текстах с 

разными способами связи. Средства связи.  

  

Устный  

  

опрос; работа с 

текстом 

  

8.  

«Сцепления» в тексте.  

Смысловые связи в тексте.  

1  0  0  

  Установление логических связей в тексте как важнейшее 

умение, формирующее понимание того, о чѐм говорится 

в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий 

эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять причинно-следственные 

связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.  

  

Устный  

  

опрос; рабо- 

  

та с текстом, 
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тренировочное 

тестирование.  

9.  

«Сцепления» в тексте.  

Смысловые связи в тексте.  

1  1  0  

  Основные средства создания смысловой и 

грамматической цельности текста: единая тема, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических 

конструкций, порядок слов, ударение, тематическая 

лексика, повтор слов, однокоренные слова, местоимения, 

союзы.  

 
Письмен- 

ный  кон
 
троль.  

10.  

Внимание к слову. 

Словари и справочники - 

наши друзья и помощники.  

1  0  0  

  Лексический анализ выбранных для конкурса чтецов 

произведений с целью поиска всех непонятных слов и 

выражений и выяснения их значения. Знакомство со 

словарями.  

Устный опрос; 

работа со 

словарями.  

11.  Ролевая игра.  

1  0  0  

  Ролевая игра.  
Конкурсы;  

работа  с 

текстом.  

 

12.  

Стили речи. Погружение в 

текст.  

1  0  0  

  Умение определять главную мысль текста и понимать, 

как автор логически выстраивает текст, подчиняя 

замыслу композицию, выбирая языковые средства в 

зависимости от стиля речи.   

Умение анализировать текст-рассуждение, один из 

востребованных функциональных типов, являющийся 

фундаментальной образовательной единицей. 

Выделение элементов рассуждения при 

ознакомительном и изучающем чтении текстов.  

  

Устный  

опрос; рабо- 

  . та с текстом 
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13.  

Стили речи. Погружение в 

текст.  

1  0  0  

  Составление граф-схемы по теории типа речи 

рассуждения, учитывающей виды рассуждений 

(доказательство, объяснение, размышление), строение 

текста-рассуждения (тезис, аргументы, вывод) и ход 

развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-

доказательства тезиса-вывод, индуктивный: 

вступление-факты и аргументы-тезис). Слова- 

помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так 

как).  

  

Устный  

опрос; рабо- 

  . та с текстом 
  

14.  

Стили речи. Погружение в 

текст.  

1  0  0  

  Практикум-исследование учебного (научно-

популярного) текста: выявление и маркирование 

информации, отражающей строение текста- 

рассуждения. Подбор собственных аргументов к тезису. 

Фиксирование результата в портфолио.  

Устный опрос; работа 

с текстом. 

  

15.  

Воображение и 

прогнозирование. 

Прогнозирование 

содержания.  

1  0  0  

  Прогнозирование содержания текста по заглавию, 

составление плана текста, сопоставление прогноза с 

содержанием текста.  

Устный  

  

опрос; работа с 

текстом. 

16.  

Диалог с текстом. 

Составление вопросов к 

тексту.  

1  0  0  

  Умение задавать вопросы, требующее простого, 

односложного ответа («тонкие» вопросы), и вопросы, 

требующие подробного, развѐрнутого ответа 

(«толстые» вопросы).  

Устный опрос; 

 составление 

вопросного плана.  

17.  

Диалог с текстом. 

Составление вопросов к 

тексту.  

1  0  0  

  Умение задавать вопросы, требующее простого, 

односложного ответа («тонкие» вопросы), и вопросы, 

требующие подробного, развѐрнутого ответа 

(«толстые» вопросы).  

Устный опрос; 

 составление  

 

       вопросного плана .  
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18.  

Диалог с текстом. 

Выделение главной 

мысли.  

1  0  0  

  Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику 

развития мысли автора, выделять в тексте главную 

мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и 

искать ответы на них в тексте или обдумывать свои 

ответы.  

Устный  

  

опрос; опр деление 

главной мысли 

тексте.  

е

- 

в 

19.  

Главное и неглавное в 

тексте. Виды информации 

в учебном тексте.  

1  0  0  

  Находить требуемую (нужную) информацию, применяя 

технологии поискового (сканирующего) чтения.  

  

Устный опрос.  

 

20.  

Аналитическое чтение 

учебного текста. 

Маркировка информации: 

пометки, выписки, цитаты.  

1  0  0  

  Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и 

понимание прочитанного. Маркировка информации. 

Обсуждение системы условных графических символов 

для выделения информации.  

Устный опрос.   

21.  

Аналитическое чтение 

учебного текста. 

Маркировка информации: 

пометки, выписки, цитаты.  

1  0  0  

  Умение делать пометки, выписки, цитировать 

фрагменты текста в соответствии с коммуникативным 

замыслом на этапе понимания и преобразования 

текстовой информации.  

  

Устный  

   опрос. 

 

22.  

Скрытая информация 

в тексте. Учимся 

читать между строк.  

1  0  0  

  Умение осмыслять информацию, осуществляя 

мыслительные операции анализа и выделения главной и 

второстепенной, явной и скрытойинформации; развитие 

воображения, умения прогнозировать. Выявление 

смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а 

также из их монтажа в тексте.  

Устный  

опрос; работа с 

текстом 

  

23.  

Что помогает понять 

текст? План текста.  

1  0  0  

  Умение структурировать информацию во время чтения 

и после чтения, перерабатывать и фиксировать сжатую 

информацию в форме плана.   

  

Устный опрос; 

самостоятельное 

составление плана 

текста.  
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24.  

Что помогает понять 

текст? План текста.  

 
1  0  0  

  Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), 

вопросительный, тезисный.  

Устный опрос; 

составление плана 

текста.  

25.  Командная ролевая игра.  

1  0  0  

  Командная ролевая игра.  

Устный опрос; 

 командные 

конкурсы.  

26.  

Когда текст прочитан.  

Оценка информации. 

Пересказ (изложение).  

1  0  0  

  Умение соотносить прочитанную информацию со своим 

жизненным и знаниевым опытом, выявлять, насколько 

она полезна, интересна, практически значима, является 

важнейшим рефлексивным умением, формирующим 

понастоящему активное, деятельное, целевое чтение.  

    

Устный 

  

опрос; пересказ.  

27.  

Когда текст прочитан.  

Оценка информации. 

Пересказ (изложение).  

1  0  0  

  Создание вторичного текста на базе другого (исходного 

текста): пересказ (изложение) как средство 

формирования коммуникативных умений. 

Использование умения анализировать композицию 

текста и отражать еѐ в плане. Изложения с элементами 

описания, с элементами рассуждения (по характеру 

текстового материала); полное, подробное, близкое к 

тексту, сжатое, выборочное, с элементами сочинения 

(по способу передачи содержания).  

  

Устный  

  

опрос; пересказ.  

  

  

28.  

Практикум-диагностика.  

Комплексный анализ 

текста.  

1  0  1  

  Практикум-диагностика. Комплексный анализ текста.  

Устный опрос; 

Словарно- 

орфографическая 

работа.  



 

21  

  

29.  

Практикум-диагностика.  

Комплексный анализ 

текста.  

1  0  1  

  Практикум-диагностика. Комплексный анализ текста.  Комплексный анализ 

текста.  

30.  Тестовая работа по ком- 
1  1  0    Тестовая работа по комплексному применению умений  Тестирова- 

 плексному применению 

умений работать с 

информацией и текстом.  

    работать с информацией и текстом.  ние.  

31.  

Чему я научился. 

Оформление и защита 

портфолио по 

самостоятельно 

выбранной книге.  

1  0  1  

  Чему я научился. Оформление и защита портфолио по 

самостоятельно выбранной книге.  

Доклад, сообщение. 

презентация.  

32.  

Чему я научился. 

Оформление и защита 

портфолио по 

самостоятельно 

выбранной книге.  

1  0  1  

  Чему я научился. Оформление и защита портфолио по 

самостоятельно выбранной книге.  

Доклад, сообщение. 

презентация.  

33.  

Чему я научился. 

Оформление и защита 

портфолио по 

самостоятельно 

выбранной книге.  

1  0  1  

  Чему я научился. Оформление и защита портфолио по 

самостоятельно выбранной книге.  

Доклад, сообщение. 

презентация.  

34.  

Подведение итогов.  

Награждение. Ролевая 

игра. 

1  

  

0  0  

  Подведение итогов. Награждение. Ролевая игра.  Конкурсы.  

  Итого  34            
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