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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Читательская 

грамотность» (Основы смыслового чтения и работы с текстом) 
адресована учащимся 5 (6) 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 (ФГОС ООО) на уровне сформированности 

метапредметного результата как запроса личности и государства. В 

современном информационном обществе важно научить школьников 

адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно 

использовать её при реализации своих целей. Современная школа 

призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую 

сегодня как способность человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать 

образовательные и жизненные запросы в расширяющемся 

информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 

информацией и одновременно показателем сформированности этого 

умения является чтение как универсальный способ действий учащегося, 

который обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и 

умений, в том числе в процессе самостоятельной деятельности.  

Чтение – это основной способ получения информации по всем 

учебным предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, 

интерпретировать информацию, получаемую при чтении, зависит 

успешность образовательного процесса в целом. Единицей информации 

является текст,поэтому умение правильно работать с текстом относится 

куниверсальным, 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. 

Основысмыслового 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.  

 

 



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 34 часа в течение 

учебного года (1 раз в неделю). Возможный вариант – в течение 

полугодия (2 раза в неделю).Время проведения занятия – 45 мин.  

 

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). 

Планируемыемероприятия:  

1. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы»  

2. «Заседание Учёного совета лексикографов» (защита проекта). 

3. Игра «Аукцион вопросов и ответов». 

4. Представление портфолио «Мои достижения» (портфолио - отчёт 

или портфолио достижений). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всег

о 

часо

в 

Дата проведения 

занятия 

Характеристика 

деятельности учащихся 

По 

план

у 

фактическа

я 

 

1.  Умеем ли мы 

читать? (Виды 

чтения) 

1   Знакомство с 

технологией сбора и 

анализа информации о 

результатах работы для 

портфолио 

2.  Как выбрать 

книгу? (Виды 

чтения: 

просмотровое, 

ознакомительно

е) 

Библиотечный 

урок 

1   Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление 

памятки,работа в 

группах 

3.  Учимся ставить 

цель чтения 

(«Знаю – хочу 

узнать – узнал») 

1   Освоение стратегий 

смыслового чтения с 

применением 

технологий РКМЧП 

4.  Что и о чём? 

(Углубление 

понятия о 

тексте)  

1   Подготовка к конкурсу 

чтецов по выбранной 

теме: 

5.  С чего 

начинается 

текст? (Роль 

заглавия) 

1   Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, составление 

плана текста, 

сопоставление 

прогноза с 

содержанием текста 

6.  Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы 

учебного 

текста) 

1   Решениезадач, 

выявляющих и 

формирующих 

практические умения 

совершать 

интеллектуальные 

действия: 

 

7.  Главное и 

неглавное в 

1   Находить требуемую 

(нужную) 



тексте (Виды 

информации в 

учебном тексте)  

информацию, применяя 

технологии поискового 

(сканирующего) чтения 

8.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая 

работа по 

применению 

умений 

работать с 

информацией 

и выделять 

главную 

мысль) 

1   Выполнение тестовой 

работы, проверяющей 

умение работать с 

информацией по 

заданным 

параметрам поиска и 

нахождения нужной 

информации,совместн

ая проверка 

результатов, анализ и 

рефлексия. 

9.  Как построен 

текст? 

(Строение 

текстов разных 

типов речи) 

1   Составление 
таблицы/опорной 

схемы/опорного 

конспекта по теории 

типов речи 

10.  «Сцепления» в 

тексте 

(Смысловые 

связи в тексте) 

1   Развитие 

интеллектуальных 

умений выявлять и 

определять причинно-

следственные связи, 

устанавливать 

аналогии и сравнения 

11.  Погружение в 

текст  

1   Выделение тезиса и 

аргументов/ примеров в 

тексте учебно-научного 

стиля речи 

12.  Воображение и 

прогнозировани

е. 

1   Изучение приёмов 

прогнозирования 

13.  Учимся читать 

«между строк» 

(Скрытая 

информация в 

тексте) 

1   Осмысление 

информации, 

осуществляя 

мыслительные 

операции анализа и 

выделения главной и 

второстепенной, явной 

и скрытойинформации 

14.  Что помогает 

понять текст? 

(План текста) 

1   Структурирование 

информации во время 

чтения и после чтения, 

перерабатывание  и 



фиксирование сжатой 

информации в форме 

плана 

15.  Когда текст 

прочитан(Оцен

ка информации) 

1   Создание вторичного 

текста на базе другого 

(исходного текста): 

пересказ (изложение) 

как средство 

формирования 

коммуникативных 

умений. 

16.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая 

работа по 

комплексному 

применению 

умений 

работать с 

информацией и 

текстом) 

1   Работа с тестом 

 Итого: 16    

 

 

 

 

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. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и 

прогнозирования;обсуждение возможных результатов и формы 

предъявления результата(создание портфолио-отчёта или портфолио 

достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа информации о 

результатах работы для портфолио. Оформление первой страницы 

портфолио (результат работы с текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением 

определять цель чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы 

подготовиться к пересказу; потому что мне это интересно; чтобы 

научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, получить 

удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения, которыми 



пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: 

просмотровое, поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

 

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). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. 

Андреева «Учитесь быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока 

Холмса», А. Безруков «Занимательная география», Гомер «Илиада», Н. 

Носов «Фантазёры», Р. Декарт «Метафизические размышления», 

Энциклопедия этикета и т.п.) 

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

вопрос: «Как выбрать нужную книгу?»;определение элементов структуры 

книги и информации, которую несёт элемент.  

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, 

первичного знакомства с книгой, статьёй учебника и 

т.п.Практическоеосвоение способов/приёмов просмотрового чтения 

(незнакомого учебника, учебного пособия, художественного 

произведения) с целью обнаружить нужную информацию. 

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают 

обязательный вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что 

узнали из аннотации?):  

• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики;  

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы 

читаете (будете читать) именно эту книгу? 

  Практикум:практическое освоение способов/приёмов 

ознакомительного чтения (в работе с отдельным текстом)с цельюболее 

подробно уяснить какую-то определенную информацию. 



Вопросы и задания: 
• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и 

сделайте вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 

• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне 

известно по теме? Что мне нужно узнать?Чего жду от этой главы, 

параграфа? 

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного 

чтения. Работав малых группах (парах), коллективное обсуждение и 

корректирование вариантов (Чтобы познакомиться с книгой, 

используйте приёмы просмотрового и 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). 

Комплексныйподход к содержаниютекста из учебника истории 

(географии или научно-популярного текста), тема которого частично 

знакома учащимся: 

1) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до 

знакомства с текстом, 

2) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго 

столбика таблицы, 

3) самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, 

которые сами поставили перед чтением? 

5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный 

столбик.  

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на 

вопросы: Что осталось нераскрытым? Какие источники информации 

могут помочь?  

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

 



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); углубление понимания на 

основе практического осмысления егопризнаков: выраженность (текст 

всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст 

имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких 

предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность 

(единое целое в отношении содержания и построения); упорядоченность 

(все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны 

определённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст 

отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой 

действительности); информативность (содержание высказывания и 

отношение автора к содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция 

автора). Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, микротемы 

(микротеме обычно соответствует абзац, который на уровне смыслового 

анализа далее не членится).  

 
Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и 

выявление различий. Анализ темы «осень» и авторского отношения к 

теме в стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь уж наступил…»), А.А. 

Фета(«Когда сквозная паутина…») – выявление групп тематических слов; 

в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это 

случилось осенью.» (отрывок из «Станционного смотрителя») – 

выявление ритмико-интонационной организации текстов. Подготовка 

выразительного чтения литературных произведений.  

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.  

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и 

другая направленность мероприятия. 

 

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».  



Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе 

ироническое («Любовь к жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых 

лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего времени», М. Лермонтова); 

заглавия-загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова профессора 

Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие 

отношение автора к героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. 

Достоевского, «Отверженные» В. Гюго, «Кот-ворюга» К. Паустовского); 

заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», «Корзина с еловыми 

шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых«О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий 

текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

• Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен 

текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках 

(отражает результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

• А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам 

читающего); 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

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). 

Проблемныйвопрос: зачем обдумывать заголовок, если 

предположение оказывается неверным? 

 

 

Тема 6. 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. 

 
Интеллектуальныймарафон:решениезадач, выявляющих и 

формирующих практические умения совершать интеллектуальные 

действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например: пчела, метр, 

плюс – знак математических действий, … –насекомое, … –единица 

длины);  



• ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – 

квадрат; небесное тело – планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например: для слова 

квадратиз слов сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для 

слова термометриз словтепловые явления, шкала, температура, 

прибор); 

• подбирать рядоположенные слова (термометр, весы – 

измерительные приборы). 

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 7. 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»: 

• Разминкана развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» 

(Дидактический материал: к занятию 11.); 

• Поисковоечтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы 

учебного текста – общую информацию, правила, термины, 

определения понятий, примеры, факты; определить главную 

ивспомогательную информацию, иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов 

(беглое чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных 

фактов). 

Мониторинг:упражнение на поиск конкретной информации и 

развитие внимания, памяти, догадки 

 
 

Тема 8. 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 9. 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) доказатьсправедливость суждения академика, выполнив 

задание на восстановление последовательности предложений в 

тексте.  

3) Составлениетаблицы/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.  

При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются 

вопросы и задания: 

• Каким типом речи является данный текст? Докажите. 

• Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией? 

• Сколько микротем в тексте и как это связано с типом речи? 

• Какова роль первого и последнего предложений в тексте? 

• Объясните деление текста на абзацы? 

• Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте? 

• Определите средства связи между … и …предложениями. 

• Почему для связи предложений используется местоимение, а не 

речевой повтор? 



 

 

Тема 10. «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 11. Погружение в текст (Выделение тезиса и 

аргументов/примеров в тексте учебно-научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной 

единицей. Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и 

изучающем чтении текстов. 

 

Поиск информации в словарях отерминахтезис, аргумент, факт, 

пример. 

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). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: 

выявление и маркирование информации, отражающей строение текста-

рассуждения. Подбор собственных аргументов к тезису. Фиксирование 

результата в портфолио. 

 

Тема 12. Воображение и прогнозирование (Приёмы 

прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении, который активизирует процесс 

освоения и понимания содержания, развивает воображение, творческие 

способности, формирует навык быстрого чтения, вырабатывает 

критическое отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка 
• «Угадай слово»  

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с 

пропущенными буквами на конце слов, установление слова на основе 

связей, смысловых ассоциаций; развитие навыков быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование 

необычной (смешной, неожиданной, парадоксальной) концовки по 

образцу предложенных. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

 
 

Тема 13. Что помогает понять текст? (План текста) 
Умение структурировать информацию во время чтения и после 

чтения, перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме 

плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным 

в именительном падеже), вопросительный, тезисный.  

 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение 

учебного текста, выявление главной мысли в каждом абзаце, 

параллельная запись главной мысли в разных формах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые 

вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, 

примеры, вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 



• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, 

вопросный и т.д.) 

 

Тема 14. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 
Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в 

соответствии с коммуникативным замысломна этапе понимания и 

преобразования текстовой информации. 

 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: 

изучающее чтение учебного текста, составление и запись плана, выписки, 

соответствующие пунктам плана (фактов, ключевых понятий, 

цитат).Формы записи могут создаваться с использованием технологий 

РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения 

двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, 

отобрать материал по определённой теме (предоставленный учащимся 

материал должен быть избыточным и обязательно включать тексты, 

которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить варианты 

использования собранного материала.   

 

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации) 
Умение соотносить прочитанную информацию со своим 

жизненным и знаниевым опытом, выявлять, насколько она полезна, 

интересна, практически значима, является важнейшим рефлексивным 

умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое 

чтение. Во время рефлексивной работы с текстом используются 

послетекстовые вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и 

отрицательные стороны информации? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы 

задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к 

содержанию конкретного текста) 

  Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции 

учащихся после чтения проблемного публицистического текста.  

 

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 



 

 

Итоговый контроль. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы 

осуществляется в процессе выполнения следующих работ: 

1) упражнение на поиск конкретной информации и развитие 

внимания, памяти (занятие 11);  

2) диагностика умений работать с информацией и выделять главную 

мысль (занятие 13); 

3) практикум-исследованиеучебного (научно-популярного) текста с 

целью выявления и маркировки информации, отражающей 

строение текста-рассуждения (занятие 20); 

4) тестовая работа по комплексному применению умений работать с 

информацией и текстом (занятие 33). 

 

 

Формы и виды контроля. 

 

Вопросы и задания для формирования навыка смыслового чтения и 

работы с текстами предлагаются устно и письменно. Письменное 

предъявление материала для индивидуальной или коллективной работы 

представляет собой раздаточный материал: текст 

(сплошной/несплошной) и вопросы в тестовой форме с учётом таких 

составляющих, как поиск и выделение информации, интерпретация, 

рефлексия и оценка. Задания должны быть дифференцированы по уровню 

сложности (базовый, повышенный) и соотнесены с количеством баллов. 

Задания на рефлексию и оценку выполняются в форме связного 

свободного ответа. Примеры тестовых работ приведены в разделе 

«Дидактические материалы».  

В тесты включаются задания на формирование/проверку умений, 

формируемыхна базовом уровне: 

• определять основную и второстепенную информацию (определение 

основной темы текста, подбор заголовка, отражающего тему); 

• определять познавательную цель (определение основной мысли и 

цели создания текста, подбор заголовка, отражающего идею); 

• определять речевую ситуацию, в которой создан текст 

(установление принадлежности текста к стилю речи, определение типа 

книги, из которой взят текст); 



• извлекать необходимую информацию из текста (обнаружение 

фактической информации); 

• находить и выделять конкретную информацию (несложный вывод 

на основе текста); 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

на повышенном уровне: 

• синтезировать информацию (составление целого из частей, 

восстановление последовательности, составление плана и т.п.); 

• понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение 

значения встретившихся в тексте слов, в т.ч. по контексту, определение 

роли средств языковой выразительности); 

• анализировать объекты с целью выделения каких-либо признаков; 

структурировать знания (обобщение и систематизация имеющейся в 

тексте информации, передача в другой форме, например, в таблице); 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и 

систематизировать имеющуюся в тексте информацию в форме краткого 

письменного ответа; 

• строить произвольное речевое высказывание (умение 

сформулировать личное мнение на основе информации, содержащейся в 

тексте, аргументировать его и излагать в форме связного письменного 

ответа). 

Если в тесте при оценивании вопросов и заданий базового уровня 

тестового характера используется традиционный подход (1 балл – 

правильный ответ, 0 баллов - неверный), то оценивание краткого ответа и 

ответа в свободной форме требует критериального подхода. Вобщем виде 

подход может быть таким: 

 

Указания к оцениванию связного письменного ответа Баллы 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного высказывания с опорой 

на текст 

3 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного высказывания без 

опоры на текст 

2 

Подтверждение личного мнения дано отдельными словами 1 

Отсутствует подтверждение личного мнения или ответ не имеет прямого отношения к 

содержанию текста или ответ отсутствует 

0 



Максимальный балл 2 

 

 

Выстраивая стратегию деятельности по формированию основ 

читательской компетенции, следует учесть определение уровней 

читательской компетенции, разработанные для проведения 

международных исследований (PISA,PIRLS). 

 

Уровни читательской компетентности 

5 уровень 

Нахождение 

информации 

Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания. 

Работать с правдоподобной 

и/ или достаточно 

объёмной информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка или 

показать полное 

понимание текста и всех 

его деталей. 

Критически оценить 

текст или выдвинуть 

гипотезы о нём на 

основе специальных 

знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, 

основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов. 

4 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 

айти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям 

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания.  

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в 

тексте для понимания и 

применения категорий 

в незнакомом 

контексте; 

истолковывать разделы 

текста, беря в расчет 

понимание текста в 

целом. Работать с 

идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные знания 

для выдвижения 

гипотез или 

критической оценки 

текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

 



 

3 уровень 

Нахождение 

информации 

Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

известной, но 

противоречивой 

информацией. 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить 

главную мысль, 

объяснять связи и 

истолковывать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая 

во внимание множество 

критериев. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

текста в связи с 

известными, 

повседневными 

знаниями или 

основывать выводы на 

менее известных 

знаниях. 

2 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более 

отрывков информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Определить главную 

мысль, понимать связи, 

формировать и 

применять простые 

категории или 

истолковывать значения 

в пределах 

ограниченной части 

текста, когда 

информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями 

или объяснять 

особенности текста, 

основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

1 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) независимый друг от 

друга отрывок явно выраженной в тексте 

информации по простому критерию. 

Распознать главную тему или 

авторские намерения в тексте на 

известную тему, когда требуемая 

информация в тексте общеизвестна. 

Устанавливать простые связи между 

информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями. 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 
 

Литература для учащихся 
 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 

понимание текста: 5 класс.— М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 

понимание текста: 5 класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

Литература для учителя 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основнойшколе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под 

ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — 

М.: Просвещение, 1991. 

6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического 

мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— 

М.: Просвещение, 2013. 

8. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: 

теория и практика: учебное пособие. — М.: Форум, 2015. 

9. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Служба русского языка, словари, справочная литература 

http://www.slovari.ru 

3. Библиотека http://lib.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/


4. Википедия https://ru.wikipedia.org 

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа внеурочной деятельности  «Работа с текстом.  

От чтения к пониманию»  разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644);  

 планируемых результатов основного общего образования;  

          Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ  СОШ с.Тимофеевка 

         Программа составлена с учетом   методических рекомендаций, 

содержащихся в пособии для учителя «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.,  в Примерных программах 

внеурочной деятельности   основного образования под редакцией В.А. 

Горского, М.: Просвещение, 2011г.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
        В современном обществе каждому человеку приходится постоянно 

иметь дело с огромным потоком информации. Чтобы не теряться в нем, 

необходимо иметь элементарные навыки работы с информацией: поиск, 

анализ, обработка, хранение, использование и  применение информации в  

максимально рациональной форме. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования ставит   

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и  причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

−  учебно-практические задачи, направленные на формирование и  

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом. 

           Формирование этих навыков легло в основу целевого блока 

программы курса. 

           В основной школе на всех предметах должна вестись работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  



          Обучающиеся овладеют чтением  как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и  перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников  будет сформирована потребность в  

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и  общества, создании образа 

«потребного будущего». Учащиеся приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и  

выборочным; выразительным; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. 

          Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию создания собственного речевого высказывания, отвечающего 

конкретной учебной задаче.  

           Данное направление деятельности помогает формированию 

коммуникативной компетенции, в частности, − формированию 

познавательного интереса (это достигается подбором текстов, 

интересных, личностно значимых, затрагивающих серьёзные проблемы, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся); 

−  формированию навыков смыслового чтения (умения сосредотачивать и 

удерживать внимание в процессе знакомства с текстом, осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой информации из прослушанных и  

прочитанных текстов, определение основной и второстепенной 

информации); 

−  формированию познавательных умений: осуществление анализа, 

синтеза, классификации информации,  

установление причинно-следственных связей, структурирование 

сведений, понимание логики построения текста,  

умение составлять к тексту вопросы различных видов; 

−  формированию умения выдвигать и формулировать тезис, приводить 

доказательства, учитывая наличие иного мнения у  партнёров по 

коммуникативному взаимодействию, умения строить диалогическое и 

монологическое устное высказывание. 

          ФГОС ООО предусматривает обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

          Умение работать с информацией — это универсальное учебное 

действие, данная программа предполагает целенаправленную работу по 

формированию у  обучающихся информационной компетентности как 

способности и  умении самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и  передавать необходимую информацию в различных её 

видах (вербальном, графическом, символическом, цифровом и  др.) при 



помощи устных и письменных коммуникативных информационных 

технологий. 

           Основная цель курса внеурочной учебной деятельности для 6 

класса в  соответствии с  требованиями ФГОС ООО — создать условия 

для формирования навыков проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, овладение обучающимися способами коммуникативного 

взаимодействия в процессе решения поставленных задач, 

совершенствование речевой деятельности. 

             Соответственно, задачами данного курса являются: 

−  формирование и развитие у учащихся следующих читательских 

действий: поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование, а также критичное 

отношение к информации, оценка её достоверности, сопоставление  её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

−  формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

−  приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

−  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее 

принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и  

уважения к своему Отечеству. 

              Работа с текстом в данной программе представлена в трех 

разделах: 

1.  поиск информации и понимание прочитанного; 

2.  преобразование и интерпретация информации; 

3.  оценка информации. 

 

            Направление внеурочной деятельности - 

общеинтеллектуальное. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
             Рабочая программа основного общего образования по курсу 

внеурочной учебной деятельности   для 6 класса реализуется в объеме 17 

часов  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



            Содержание курса «Тайны текста: от чтения к пониманию»  

обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

            Личностными результатами являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в  учении и в повседневной жизни 

для поиска и исследования ин-формации, представленной в различной 

форме; способность характеризовать собственные знания и  умения по 

предметам, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных учебных и  практических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к различной информации; читательский 

интерес. 

             Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

информационного наполнения, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать — решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. Учитывая специфику курса 

«Учимся работать с текстом», предметные результаты его изучения 

являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования. 

 

Ученик научится: 

•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

−  определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, 

авторскую позицию; 

−  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

−  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать 

аргументы, формулировать выводы; 

−  составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, 

содержащихся в тексте; 

−  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять 

схемы, таблицы, диаграммы и т. д.; 

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

•  решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 



−  определять назначение разных видов текстов; 

−  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

−  различать темы и подтемы специального текста; 

−  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

−  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

−  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

−  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

−  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

−  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

 

Работа с  текстом: преобразование и  интерпретация информации. 

Ученик научится: 

•  структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды 

планов; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: диаграммы, таблицы, схемы, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с  информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

•  откликаться на содержание текста: 

−  связывать информацию, обнаруженную в тексте, сознаниями из других 

источников; 

−  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

−  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 



•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой ин-формации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

          Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного» (6 ч.) 

          Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. 

Типология текстов. Функционально-стилевая дифференциация тестов 

(разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 

научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных 

стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная 

мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части 

текста, микротемы, абзац, план текста. Существенные признаки объектов, 

описанных в тексте, их сравнение. Разные способы представления 

информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, 

диаграммы. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбор вида чтения в  соответствии с  целью чтения. Источники 

информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. Работа с 

несколькими источниками информации. Сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

            Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации» (7 ч.) 
            Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы 

сжатия текста. Вопросы по содержанию текста. Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и 

обобщение содержащейся в разных частях текста информации. 

Составление на основании текста монологического высказывания. 

Формулирование вопросов по содержанию текста. Преобразование 



(дополнение) информации из сплошного текста в  таблицу. 

Преобразование информации, полученной из таблицы, схемы, диаграммы 

в связный текст. Составление тезисов с опорой на прочитанный текст. 

Формирование списка используемой литературы и других 

информационных источников. Составление инструкции, алгоритма. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. Создание собственных письменных 

текстов по предложенной теме, представление одной и той же 

информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

    

         Раздел «Работа с текстом: оценка информации» (4 ч.) 
         Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. 

Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая 

или избыточная информация. Пути восполнения недостающей 

информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста с  

собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. Критическое 

отношение к рекламной информации. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ 

Курс является безотметочным. Но в  процессе учебной деятельности для 

проверки достижений и оценивания успехов учащихся используются 

различные методы и  формы контроля: 

 устный опрос,  

 письменный опрос,  

 различные виды пересказа,  

 различные виды чтения,  

 практические работы по 

содержанию изучаемого 

материала,  

 тестовые задания,  

 творческие задания 

(сочинения, изложения) 

  формы контроля, 

предусматривающие 

самоанализ и  самоконтроль 

личных достижений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (17ч .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Учебно-теоретическое обеспечение курса 
1.  Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста /Л. Г. Бабенко, И. Е. 

Васильев, Ю. В. Ка-зарин. — Екатеринбург, 2010. 

2.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981. 

3.  Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспект. — М, 1981. 

4.  Лосева А. М. Как строится текст — М, 1980. 

5.  Лотман Ю. М. Структура художественно текста. — М: Просвещение, 1970. 

№ 

п/п      

Тема занятий   

Количест

во часов 

Примечания 

1 Какие бывают тексты? 1  

2 Загадки стиля и жанра текста 1  

3 Тема-это то, о чем…. 
1  

4 Что такое микротема? 
1  

5 Что хотел сказать автор? Или 

идея текста. 
1  

6 Виды чтения 
1  

7 Практикум 

«Почитаем- поиграем» 1  

8 Источники информации 1  

9 Защита проектов по  темам 

раздела 1  

10 Прочитай - перескажи, если 

надо - докажи 
1  

11 Практикум. 

Составляем вопросы по тексту 
1  

12 Практикум  

Составляем план,  алгоритм 
1  

13 Что значит конспектировать? 1  

14 Как написать отзыв, 

аннотацию? 
1  

15 Урок-конференция 

«Почему мы так говорим» 
1  

16 Зачем нужна реклама? 
1  

17 Сила убеждения! 1  
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6.  Методическое пособие к учебному комплексу «Русский язык. Теория. Практика. 

Русская речь». 5 кл. ФГОС. / А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-Орлова. — 

М.: Дрофа, 2013. — 205 с. 

7.  Методическое пособие к учебному комплексу «Русский язык. Теория. Практика. 

Русская речь». 6 кл. ФГОС. / С. Н. Пименова, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова. 

— М.: Дрофа, 2013. — 192 с. 

8.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя./ А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др. — М.: Просвещение, 2010. — 159 с. 

9.  Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5–9 

классы: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 2014. — 192 с. 

10.  Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 

1987. 

Учебно-практическое обеспечение курса 
1.  Влодавская Е. А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2013, — 94 с. 

2.  Ерохина Е. Л. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 

класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2015, — 96 с. 

3.  Любичева Е. В., Ольховик Н. Г. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. — СПб.: САГА, Азбука-классика, 2005. — 

368 с. 

4.  Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс: Пособие для учителя./ Г. С. Ковалева и др. — М., СПб: 

Просвещение, 2014. — 160 с. 
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1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по  предмету «Формирование читательской компетентности» для 7 классов  

составлена на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом  Министерства  образования и 

науки  РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден Постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

 

–  основными идеями «Национальной программы поддержки и развития чтения», разработанной 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным 

союзом, Законом  Российской Федерации «Об образовании»;  

– учетом требований стандарта второго поколения (ФГОС) к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы ООО: в п. 10 «Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

выделено отдельным умением «смысловое чтение».  

 

       Рабочая программа является локальным нормативным документом  и  адресована учащимся с 

разноуровневой подготовкой 7-х классов ГБОУ СОШ с.Тимофеевка, продолжающих осваивать  курс 

русского языка и литературы,  и предполагает предоставление равных, но разнообразных 

возможностей освоения программы. 

 

Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение перехода в образовании 

от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию 

своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. 

      Актуальность и значимость определяются новым стандартом, требованиями к новым 

результатам, новыми характеристиками подросткового возраста.  

      Новизна  реализации программы учреждения заключается в использовании следующих 

педагогических технологий обучения: проблемно-диалогового обучения, творческой деятельности. 

      В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результатов обучения. 

Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах 

освоения  учебных программ по всем предметам средней школы. 

    В результате изучения всех без исключения предметов  обучающиеся средней школы 

приобретают навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять 

и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

          Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тексты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, графические работы). Овладеют  

навыками представления информации в наглядной форме (в виде таблиц, схем). Смогут использовать 

информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и 

доказательства фактов в учебных и практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность 

научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также приобрести опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом 
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Данная дисциплина входит в образовательную область «Филология». 

 

Изучение данной дисциплины в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование читательской деятельности школьников,  

умения работать с различными видами текстов и создавать на их основе собственные тексты.  

Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить приёмам работы с текстом 

и осознанному применению этих приёмов, превратить их использование в привычку.  

         Курс  рассчитан на 16 часов, изучается в 7 классе (предполагается, что дети уже имеют 

некоторые знания по литературному чтению). 

Содержание курса включает следующее:  

- поиск информации и понимание текста; 

- преобразование и интерпретация текста; 

- критический анализ и оценка информации. 

 

         Срок реализации программы- 0,5 года. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Повышение культурной компетентности 

 Повышение читательской компетентности 

 Изменение отношения к чтению 

 Рост читательской активности  

 Развитие  мотивации к чтению 

 Воспитание уважения к книге 

 

 

                   2. Планируемые результаты изучения дисциплины «Формирование читательской 

компетентности» 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

 определять основную тему, общую цель или назначение, главную идею текста; структурировать 
его, выделять главное и второстепенное; 

 отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

  выстраивать последовательность описываемых событий, делать выводы по содержанию текста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей; сопоставлять информацию из разных частей текста; 

 объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика, таблицы и т.п.; понимать смысл 

терминов, неизвестных слов; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

 

Ученик сможет:  

 обнаруживать в тексте доводы и подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 
сформулированных посылок, выводить заключение о намерении автора; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по данной теме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Ученик научится:  

 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения 

 Аргументировать свою точку зрения 

 Задавать вопрос 

 Составлять план текста 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений и мире; находить 

доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основании имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность   

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

   

Предметные результаты обучения  

 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебной литературы ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Учащийся  должен: 

1.ответить на контрольные вопросы; 

2. задать вопрос к тексту; 

3. интерпретировать текст или эпиграф; 

4.выделить и определить основную идею текста; 

5.отразить в графической схеме логические и смысловые связи фрагментов текста ; 

6. составить план, продолжение развития сюжета 

7. просмотреть текст с целью нахождения информации; 

8. воспроизвести содержание текста с опорой на план; 

9. составить алгоритм действий или сводную таблицу; 

10. продолжить обсуждение прочитанного в парах 

11. применить знания на практике и др. 

 



37 

 

       Система оценки достижений учащихся 7 классов  

 Система оценивания знаний учащихся проводится в форме  зачете/незачета  

    

        Виды контроля: 

 

-практические, самостоятельные и контрольные работы. 

 

Основной формой организации учебного процесса в рамках настоящей программы является 

урок продолжительностью 40 минут.  Принципы отбора содержания образования связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с учетом возрастных особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Содержание стандарта реализуется следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста; 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ  и сопоставление подобных текстов  и выявление в 

них общих и своеобразных черт. 

Главным при изучении предмета остается работа с  текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании данной дисциплины. 

 

Программа базируется на межпредметных связях с русским языком, литературой, историей, 

экологией, риторикой, географией, обществознанием. 

              

3.Содержание учебного курса 

Место курса «Формирование читательской компетентности» в базисном учебном  плане 

          Данная программа рассчитана на 16 часов в 7 классе. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса в основной 

школе. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучающихся    выражаются в следующем: 

- понимание текста, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать  текст: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

- определение  элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понима-

ние их роли в раскрытии идейно-художественного содержания текста;  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе   текста; 

-собственная интерпретация, понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух  текстов разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие 

                                   

                Содержание тем учебного курса 

№ Тема: Часы: 

1. Поиск информации и понимание текста  5 

 1.1. Определение главной темы и общей цели или назначения текста  1 

 1.2. Выделение главной и второстепенной информации текста  1 

 1.3. Поиск информации, явно заданной в тексте 1 

 1.4. Формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте  1 

 1.5. Проверочная работа по формировнию читательской грамотности №1  1 

2. Преобразование и интерпретация информации  4 

 2.1. Интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте неявно  1 

 2.2. Установление связей, не высказанных в тексте напрямую  1 

 2.3. Применение информации из текста при решении учебно-познавательных задач  1 

 2.4. Проверочная работа по формировнию читательской грамотности №2  1 

3. Критический анализ и оценка информации  7 

 3.1. Оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих представлений о мире  1 

 3.2. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки зрения  1 

 3.3. Решение на основе текста учебно-практических задач  1 

 3.4. Диагностика читательской грамотности. Контрольная работа  1 

 3.5. Анализ ошибок, допущенных в работе  1 
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 3.6. Самоконтроль и самооценка понимания прочитанного. Практическая работа 1 

 3.7. Практикум по созданию собственных текстов на основе прочитанных текстов  1 

Всего: 16 
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компетенции / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – Режим доступа: www. eidos. 

ru/news/compet/html 

16. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 кл. – М., 2002. 

17. Ященко Н. Ю. Формирование читательской компетенции учащихся среднего и старшего звена 

на уроках литературы / Н. Ю. Ященко // Социальная сеть работников образования nsportal. ru, 

javascript:%20embox.url('modules/teacher/subject_add.php?id_subject=31419','%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83')
javascript:%20embox.url('modules/teacher/subject_add.php?id_subject=31420','%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83')
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2011. – Режим доступа:http://nsportal. ru/shkola/literatura/library/formirovanie-chitatelskoi-

kompetentsii-uchashchikhsya-srednego-i-starshego 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

Примеры работ при использовании компьютера: 

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том 

числе для представления результатов проектной деятельности; 

 различные виды анализа текста  
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическами редакторами и 

т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Аспекты читательской грамотности» 

для учащихся 8 классов составлена с опорой на: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

• Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

Цель программы:   

Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем 

чтении с учетом изменившихся реалий существования текста как социокультурного и 

образовательного феномена.  

Задачи:   

Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, 

работе с текстом;  

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;   

Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации;  

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы 

социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием потенциала текстов 

разной природы;  

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью 

своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем;   

Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для формирования 

полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, 

готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «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». 
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В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы общего образования в качестве результата 

рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое место 

среди них занимает чтение и работа с информацией. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения в качестве приоритетной цели называется 

«…формирование читательской компетентности школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования».   

У развитого читателя должны быть сформированы две группы умений:  

1) умения, целиком основанные на тексте: 

– извлекать из текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения;  

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде;  

– основываясь на тексте, делать простые выводы;  

2) умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном:  

– интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных 

знаний читателя»; 

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;   

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;   

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте 

информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык).    

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках 

различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить культурный 

кругозор.  

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание 

субъективной значимости использования русского языка;  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

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

личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Ученик научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную 

тему, общую цель или назначение текста;   

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему 

смыслу текста;   

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;   

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;   

 объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;   

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;   

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);   
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 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;   

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

информацию;   

 выделять главную и избыточную информацию;   

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;   

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

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.   

Ученик получит возможность научиться  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста); 

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Место учебного курса 

По учебному плану на курс «Аспекты читательской грамотности» в 8 классе отводится 16 

часов в год (0,5 часа в неделю).   

Общая характеристика курса  

Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на развитие  

навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем 

создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, 

интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

Содержание программы 

 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 

источник информации.   

Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах.   

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

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

Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа.   

Поиск ошибок в предложенном тексте. 

Типы задач на грамотность. Информационные задачи.   

Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры.   
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Итоговый контроль. 

Формы контроля 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

По завершении курса обучающиеся пишут итоговую работу. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности  

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения 

1.  Вводное занятие Работа с текстом Сентябрь 

1 неделя 

 

2.  Определение основной 

темы и идеи в 

драматическом 

произведении. 

Работа с текстом: умение 

определять тему, идею 

назначение текста 

Сентябрь 

2 неделя 

 

3.  Учебный текст как 

источник информации 

Практикум: самостоятельная 

работа с текстом 
Сентябрь 

3 неделя 

 

4.  Сопоставление 

содержания текстов 

официально-делового 

стиля 

Работа с текстом: умение 

сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера 

Сентябрь 

4 неделя 

 

5.  Работа с текстом: как 

применять 

информацию из текста 

в изменённой 

ситуации?   

 

Работа с текстом: умение 

интерпретировать текст в 

изменённой ситуации 

Октябрь 

5 неделя 

 

6.  Типы текстов: текст- -

инструкция (указания к 

выполнению работы) 

Работа с текстом: умение 

анализировать текст- 

инструкцию и 

интерпретировать текст 

Октябрь 

6 неделя 

 

7.  Поиск ошибок в 

предложенном тексте 

Знакомство с различными 

видами ошибок в тексте 
Октябрь 

7 неделя 
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8.  Типы задач на 

грамотность. 

Информационные 

задачи 

Знакомство с понятием 

«информационные задачи» 
Октябрь 

8 неделя 

 

9.  Типы задач на 

грамотность. 

Информационные 

задачи 

Работа с текстом: умение 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

Октябрь 

9 неделя 

 

10.  Типы задач на 

грамотность. 

Информационные 

задачи 

Работа с текстом: умение 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

Ноябрь 

10 неделя 

 

11.  Типы задач на 

грамотность. 

Информационные 

задачи 

Работа с текстом: умение 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

Ноябрь 

11 неделя 

 

12.  Типы задач на 

грамотность. 

Информационные 

задачи 

Практикум: самостоятельная 

работа с текстом 
Ноябрь 

12 неделя 

 

13.  Работа с несплошным 

текстом: формы 

Знакомство с разными 

формами несплошного текста 
Декабрь 

13 неделя 

 

14.  Работа с несплошным 

текстом: анкеты 

Работа с текстом: умение 

составлять и анализировать 

текст анкеты 

Декабрь 

14 неделя 

 

15.  Итоговый контроль Комплексная работа с 

текстом 
Декабрь 

15 неделя 

 

16.  Заключительное 

занятие 

Подведение итогов Декабрь 

16 неделя 
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Пособие для учащихся 

1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю. 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: 

Просвещение, 2020 

 

Пособия для учителя 

 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга для 

учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; 

под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 

2019   

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа.  

Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 

школ.\\Социологические исследования 

6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык издательский 

дом “Первое сентября”  

7. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Материалы 5-ой 

Международной научно-практической конференции (26-28 марта 2001 г.). В 2-х ч. Ч. 1 / Под 

ред И.В. Усачевой. М., 2016.   

8. Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В.   От текста к тексту. Методические подсказки для 

учителей и родителей.-- Тлн.: Арго, 2017  

9. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального чтения// Международная 

научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности». 

Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 

10. Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного чтения». Тольятти, 2018. 

11. Поварнин C. B. Как читать книги. http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm  

12. Рождественская Л.В. Блоггинг в школе для развития навыков чтения и письма// 

Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 

Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

Экранно-звуковые пособия 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 
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