
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Чайковский, 2022г. 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Читательская грамотность» в 

5 классе 

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.  

Цель программы 

 формирование и развитие личности ребёнкана основе духовной и 

интеллектуальной потребностивчтении; 

 формирование и развитиеоснов читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Задачи 

 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 самостоятельностьучащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 освоить 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 на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения 

и осмысления текстов.  

Формы и режим 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, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, 

ролевая игра, библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и 

коллективные (групповые, в парах) формы.  

Режим занятий – программа рассчитана на 34часа (1 час в неделю). Время 

проведения занятия – 40 мин.  

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты проекта. 

 

Результативность освоения программы 

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 также участие школьников в мероприятиях, проведённых по 

этому направлению внеурочной деятельности за год (целесообразно – в конце 

каждой четверти). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе 

прочитанных текстов. 

Метапредметныерезультаты: 

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 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 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: 

Учащиесяполучат 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 

 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать 

более результативным. 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение 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. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на 

базе школьной/районной библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование 

содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: 

«Как выбрать нужную книгу?»  

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного 

знакомства с книгой, статьёй учебника и т.п. прочитайте аннотацию; 

  Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного 

чтения (в работе с отдельным текстом)с целью более подробно уяснить какую-то 

определенную информацию. 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения.  

 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал»)  

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал».Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, 



ставить собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно 

подходить к получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и 

делать простые выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации 

читаемого текста. 

 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением 

технологий РКМЧП (приём «З-Х-У», Д. Огл).  

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте)  

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова 

(от лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, 

сплетение);  

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление 

различий.  

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной 

теме: утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего 

поиск необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) 

чтения. Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы.  

 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт.Предтекстовыевопросы и задания в формировании 

умений. 

 

Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник 

Заголовок – это „входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в 

тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».  

Турнир догадливых«О чём сообщает заглавие?»  

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление 

плана текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования 

может быть предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение 

оказывается неверным? 

 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему 

смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по 

заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме.  

 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»:  

Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. 

Шагинян Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для 



композитора, в котором будет звучать произведение». Выявление понимания роли 

эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по 

эпиграфам, данным в учебниках по разным предметам к темам, которые изучаются в 

текущий период (УМК по географии, русскому языку).  

 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, 

несущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и 

значения, вносимые приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других 

языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей слов в 

контекстном употреблении.  

 

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с 

использованием словарей, подготовленных текстов). (Дидактический материал: к 

занятию 7.): 

 Аукцион «Кто больше?» 

 Игра «Правда ли, что .?.»  

 Реши задачу 

 В поисках слова 

 Устное сочинение 

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для 

конкурса чтецов произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и 

выяснения их значения. Индивидуальная помощь в подготовке выразительного 

чтения. 

 

Тема 8. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с 

использованием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru 

,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной 

литературы и современных информационных источников в формировании стратегий 

смыслового чтения.  

 

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся 

вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга 

книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» 

(Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников.  

Практикум(работа в группах) «О чём рассказал словарь»:  

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к 

ролевой игре «Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана 

представления словаря, выбор словаря для представления и подготовка материалов. 

Примерный план представления (презентации) словаря: название словаря, выходные 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc


данные (автор (-ы), где и когда издан); назначение словаря; строение словарной 

статьи; интересные примеры статей. 

 

Тема 9. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с 

помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; 

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) понятие 

ичастное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

 

Интеллектуальный марафон: решение задач, выявляющих и формирующих 

практические умения совершать интеллектуальные действия: 

Игры: 

 «Отгадай загадки»(определение понятия по признакам). 

 «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с 

второстепенных и заканчивая существенными). 

 «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего 

слова и наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, 

обозначает признак предмета). 

 «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

 

Тема 10. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

доказательная, описания, примеры и др.Умение осуществлять поиск и находить 

требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 

 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

 

Тема 11. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации (подчёркивание/выделение 

маркером слов, терминов; [правила/определения]; <вспомогательная информация>; 

«!» – особо важная информация; может использоваться системная разметка 

ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал иначе, «?» – не понял, есть 

вопросы). 

   

  Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: 

чтение текста, маркирование информации  



   

Тема 12. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений 

работать с информацией и выделять главную мысль) 

 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 

информацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной 

информации,совместная проверка результатов, анализ и рефлексия. Оформление 

результатов в портфолио. 

 

Тема 13. Как читать несплошной текст?(Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её.  

Турнир догадливых: 

 «О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» Ознакомительное 

чтение и анализ несплошного текста. «О чём объявляет объявление?» / «О чём 

рассказала реклама?» / «О чём рассказал путеводитель?» и т.п.: Аналитическая 

работа с несплошными текстами по извлечению информации. 

Тема 14. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в 

несплошных текстах)  

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием 

материала учебников по разным предметам).  

 

Тема 15. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

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. Приём 

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 развёртывания 

информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства связи. 

Примерный вариант таблицы: 

 

Исследовательская задача:  

1) спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте – это, 

прежде всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 

2) доказать справедливость суждения академика, выполнив задание на 

восстановление последовательности предложений в тексте.  

3) Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта по 

теории типов речи.  

 

Упражнение на формирование умения переводить информацию в другую 

форму: заменять готовую таблицу схемой или кластером (графическое оформление 

текста в определённом порядке в виде «грозди»).  



Практикум-исследование «Как построен текст?»: анализ строения текста с 

точки зрения типа речи, установление смысловых и грамматических связей 

предложений.  

 

Тема 16. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, 

формирующее понимание того, о чём 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.(Дидактический материал: к занятию 18.) 

 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и 

обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

 «Как говорят пословицы»: изучающее чтение иопределение «сцеплений» 

мысли в пословицах (смысловые части соединены по сходству, по 

противоположности, с элементами того и другого). 

 «Угадай продолжение»:выявление смысловых связей в пословицах и 

высказываниях (цитаты, крылатые выражения). 

 «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй 

уровень – из частей, которые связаны причинно-следственными и другими 

смысловыми отношениями. 

 «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу 

или концу, соединение предложений в смысловое единство. 

 «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: 

выявление и маркировка информации по смысловому содержанию – причина, цель, 

следствие, пояснение и т.д.  

Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: выявление 

связи ,смысла и пунктуации в текстах-«путаницах». 

 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение 

теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка 

результативности на уровне понимания. Обсуждение в группах и коллективное 

(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать процесс 

чтения. Включение Памятки в портфолио. 
 


