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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» составлена 

для 5 классов  

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 к универсальным, 

основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в программе формирования 

стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы будет 

способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 

использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение чтению и 

пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, мышление, эмоции, 

формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки самоконтроля, 

интеллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в 

начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и совершенствоваться в 

течение всех лет обучения. 

Цель программы: формирование навыка грамотного смыслового чтения через решение 

практических задач при работе с текстом различного содержания. 

Задачи программы: 

1.  развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

2. вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, активизировать 

потребность в чтении, в том числе досуговом;  

3. развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

4. 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;  

5.  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. 

Место курса внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

в учебном плане:  



 В соответствии с учебным планом общее количество  времени на учебный год обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

 

Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, мета- предметных и предметных образовательных результатов. Они 

формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

1. готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

2. осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

3. наличие мотивации к целенаправленной  социально  значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

4. проявление интереса к способам познания; 

5. стремление к самоизменению; 

6. сформированность внутренней позиции личности как  особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

8. установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений; 

9. приобретение опыта успешного межличностного общения; 

10. готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

11.  соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

1. готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую 

2. деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по  трем направлениям и отражают 

способность обучающихся иcпользовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

——овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

——овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

——овладение универсальными регулятивными действиями. 

 Освоение обучающимися  межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 



 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: 

——сопоставления и сравнения, 

——группировки, систематизации и классификации, 

——анализа, синтеза, обобщения, 

——выделения главного; 

 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знакосимволических 

средств; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной  учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

 ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

 (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 2) самоконтроль: 



 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов: 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи; 

 определение лексического значения слова разными способами (установление значения 

слова по контексту). 

 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

 авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

 произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка художественного 

произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в 

 целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа). 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; 



 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

 

 

Содержание курса 
Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с 

которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более 

результативным. 

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. 

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. 

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 его признаков: 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. 

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. Пред текстовые 

вопросы и задания в формировании умений. 

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

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, 

прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление 

эпиграфа на письме. Пред текстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

• содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли; 

• выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

• подбор заглавий, 

– характеризующих тему; 

– характеризующих главную мысль, сформулировкой в форме вопроса, утверждения; 

– указывающих на событие, время, действующее лицо; 

– заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

 – выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 



– анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника литературы) и 

побор эпиграфа 

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

смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые 

приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других языков, по интернациональным 

морфемам. Роль выразительных возможностей слов в контекстном употреблении. 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для выделения 

информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; [правила/определения]; 

<вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; может использоваться 

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

вопросы). 

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

текста, маркирование информации 

В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• определите границы известной/неизвестной информации; 

• выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца; 

• найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, вспомогательную 

информацию и т.п.).  

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в тексте 

главную мысль. 

Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в тексте или 

обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой. Завершение 

марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли 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: 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на 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). 

Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения 

учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и формулирование 

вопросов на основе содержания созданного группой не сплошного текста. 

Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе: глоссарий 

(словари), источники для уточнения характеристик видов не сплошных текстов и образцы 

оформления таблиц, схем, опорных конспектов. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

  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) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема 
Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

Обо всем на свете 

1. Все мы 

любим  

Содержание 

сказки. 

 

– Определять тему произведения; 

– называть героев сказки; 

- определять главную мысль текста 

– дополнять предложения, пользуясь информацией из 

текста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и 

художественный; 

- составлять синквейн; 

– определять, чему учит сказка. 

 

2. Сказки ох 

уж эти 

сказки  

Виды сказок – Определять виды сказок; 

– составлять сообщение об одном из видов сказок; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близкими по 

значению словами (без введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с 

предложенным планом; 

– придумывать графический образ героя из сказки о 

животных; 

– сопоставлять графическую информацию со 

сведениями, полученными из научно-познавательного 

текста; 

– устанавливать истинность и ложность высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 

– определять, чему можно научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

3. Что  

такое 

зоопарк ? 

Зоопарк, 

зверинец, 

зоосад. 

– Понимать различия между Зоопарком, зверинцем, 

зоосадом; 

– анализировать прочитанный текст; 

– соотносить графическую информацию и текст; 

– составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного 

текста выбирать верные высказывания. 

4 Почему  

при 

посещени

и 

Правила 

поведения в 

зоопарке 

– Объяснять , почему в зоопарке нужно соблюдать 

правила, называть эти правила; 

– анализировать текст и выбирать истинные 

высказывания; 



зоопарка 

нельзя 

кормить 

животных  

– анализировать инфографику и на ее основе находить 

верные утверждения; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей; 

5. Что такое 

поясное 

время и 

часовые 

пояса 

Поясное время 

и часовые 

пояса 

– Определять лексическое значение слова; 

– определять истинность высказываний; 

– определять номера часовых поясов; 

– писать ответ на поставленный вопрос; 

 

6 Широка 

страна 

моя 

родная  

Часовые пояса 

России 

– Дописывать предложения на основе прочитанного 

текста; 

– дополнять таблицу с помощью данных; 

– указывать на карте время в часовых поясах; 

– указывать название часового пояса; 

– отвечать на вопросы; 

– решать задачи при передвижении из одного часового 

пояса в другой; 

– писать ответ на поставленный вопрос; 

 У природы нет плохой погоды 

7 Какие 

бывают 

дожди 

Дождь. Виды 

дождя 

– Редактировать текст; 

– определять вид дождя по описанию; 

– объяснять, чем опасен ледяной дождь; 

– объяснять, как вести себя во время ливня; 

– писать синквейн со словом дождь; 

8 Как 

дождь 

влияет на 

человека 

Дождь и 

атмосферное 

явление 

– Объяснять, почему перед дождем хочется спать; 

– соотносить выводы и содержание текста; 

– определять тему текста; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять главную мысль текста; 

– озаглавливать текст; 

– выписывать из текста опорные словосочетания; 

– объяснять народную примету; 

- писать небольшое рассуждение на указанную тему. 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 

9 Вкусная 

ягода 

рябина 

Рябина  – Называть части растения; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять верные высказывания; 

– определять порядок следования предложений в 

тексте; 

 - составлять текст-описание по рисунку 

– составлять синквейн. 

10 Что 

можно 

приготов

ить из 

ягод 

рябины 

Использование 

ягод рябины 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять верные высказывания; 

– определять порядок следования предложений в 

тексте; 

– соединять части предложений; 

– определять по схеме состав ягод рябины. 

 

11 Что такое 

метель 

Метель. Виды 

метели 

– объяснять, что такое вьюга; 

– составлять из слов лексическое значение слов 

метеорология; 

– называть три вида метели; 



– составлять синквейн; 

– работать в группе. 

12 Погодные 

опасност

и 

Правила 

безопасности 

при сильной 

метели 

– объяснять, что означают цветовые коды при 

погодной опасности; 

– рассказывать о правилах безопасности при сильной 

метели при красном уровне опасности; 

– рассуждать, как вести себя, если на улице сильная 

метель. 

   Как помочь своему здоровью 

13 Как часто 

можно 

носить 

кроссовк

и 

 

Кроссовки в 

повседневной 

жизни 

– Проводить опрос среди учащихся своего класса; 

– анализировать результаты опроса и делать выводы; 

– работать с интернет-источником; 

– определять важность информации;  

– делать итоговые выводы. 

14. Какие 

бывают 

кроссовк

и 

Виды 

кроссовок 

- определять, истинность высказываний; 

- дополнять вывод словами из справок; 

- соединить части критериев, которым должна 

соответствовать обувь. 

15 Беговые 

лыжи 

Виды беговых 

лыж 

– определять виды беговых лыж; 

– определять тип хода: 

– дополнять вывод; 

– рассказывать о правилах безопасности при катании 

на лыжах. 

16 Зимние 

лыжные 

виды 

спорта 

Зимние 

лыжные виды 

спорта 

– отвечать на вопросы; 

– объяснять лексическое значение слова; 

 - писать рассуждение на указанную тему; 

 – составлять синквейн; 

17 Наколенн

ики 

Наколенники, 

строение 

коленного 

сустава 

– иметь представление о видах и назначении 

наколенников; 

– объяснять, что такое бандаж; 

– называть виды травмоопасного спорта. 

18 Профилак

тика 

травм 

Виды 

наколенников 

и их 

назначение 

– объяснять, что такое «инструкция»; 

– определять размер наколенника по инструкции; 

– иметь представление о правилах ношения 

наколенников; 

– работать в группе. 

19 Почему 

опасен 

грипп 

Симптомы и 

осложнения 

после гриппа 

– составлять речевое высказывание на заданную тему в 

устной и письменной форме; 

– читать текст вдумчиво и осмысленно; 

– выбирать информацию, относящуюся к 

прочитанному тексту; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы. 

20 Как 

защитить

ся от 

гриппа 

Меры 

профилактики 

гриппа 

анализировать информацию, представленную в 

графическом виде; 

– читать текст вдумчиво и осмысленно; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого решения; 

– проводить оценку и, в случае необходимости, 

коррекцию собственных действий по решению 

учебной задачи. 

21 Как 

правильн

о 

Правила ухода 

за зубами 

– Объяснять, какую роль играют зубы в переваривании 

пищи; 

– объяснять лексическое значение слов; 



ухаживат

ь за 

зубами 

– называть виды зубов человека; 

– делать выбор на основе предложенной информации; 

– рассказать, как правильно чистить зубы. 

22 Что 

полезно 

для зубов, 

а что 

наносит 

им вред 

Пища , которая 

полезна и 

вредна для 

зубов 

– объяснять, что для зубов вредно, а что полезно; 

– объяснять значение понятий на доступном уровне; 

– анализировать информацию, представленную в 

текстовом виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

 - соотносить текстовую и графическую информацию 

 - называть вредные и полезные для зубов продукты 

23 Какая 

бывает 

память 

Виды памяти – Наблюдать над понятием «память»; 

– вписывать пропущенные слова; 

– определять виды памяти; 

– объяснять значение фразеологизма «дырявая 

память»; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

24 Как 

улучшить 

память 

Способы 

Улучшения 

памяти 

– проверять с помощью упражнений зрительную и 

слуховую память; 

– анализировать информацию и выбирать истинные 

высказывания; 

– составлять синквейн; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

25 Каша – 

пища 

наша 

Каша. Виды 

каш 

– Наблюдать над словом; 

– соотносить выводы и содержание текста; 

– определять тему текста; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– определять главную мысль текста; 

– озаглавливать текст; 

– выписывать из текста опорные словосочетания; 

- писать небольшое рассуждение на указанную тему. 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 

– составлять синквейн; 

26 Самая 

полезная 

пища 

Польза каш – соотносить слово и его лексическое значение; 

– составлять рецепт приготовления каши; 

– делать вывод; 

27 Почему 

нельзя 

пить воду 

из-под 

крана 

Состав 

водопроводной 

воды и 

способы ее 

очистки 

– Объяснять, почему нежелательно пить воду из крана; 

– осуществлять поиск необходимой информации из 

рассказа учителя, из собственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– контролировать свою деятельность по ходу 

выполнения задания. 

28 Какая 

бывает 

вода 

Дистиллирова

нная и 

водопроводная 

вода 

– Составлять устное высказывание; 

– дополнять утверждения на основе таблицы; 

– размышлять и делать выводы; 

 Вещи в нашей жизни 

29 Утюг Устройство 

утюга 

– объяснять значение понятий на доступном уровне; 

– анализировать информацию, представленную в 

текстовом виде, и на её основе делать 



соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

 - соотносить текстовую и графическую информацию. 

30 Как 

гладить 

вещи 

правильн

о 

Правила 

глажки 

– Объяснять, как правильно гладить вещи, 

изготовленные из разных материалов; 

 – анализировать информацию, представленную в 

текстовом виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

31 Кондицио

нер 

Назначение и 

виды 

кондиционеров 

– Объяснять, какие функции выполняет кондиционер; 

– называть виды кондиционеров,  

– вычленять из текста необходимую информацию; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

32 Как не 

простыть 

под 

кондицио

нером 

Правила 

использования 

кондиционеров 

– Определять причины, по которым можно заболеть 

при использовании кондиционеров; 

– понимать, как правильно использовать кондиционер, 

чтобы не заболеть; 

–  соотносить текстовую и графическую информацию.; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

33 Холодиль

ник 

Правила 

хранения 

продуктов в 

холодильнике 

– Иметь представление о правилах хранения продуктов 

в холодильнике; 

– объяснять, почему большинство экзотических 

овощей и фруктов нельзя хранить в холодильнике; 

– пользуясь информацией из текста, дополнять 

предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– анализировать текстовую и графическую 

информацию. 

34 Какие 

продукты 

можно 

заморажи

вать 

Правила 

заморозки 

продуктов 

– Объяснять, какие продукты можно замораживать, а 

какие – нет; 

– лексическое значение «дегустация»,  

– вычленять из текста необходимую информацию; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

35 Тест Повторение   

 

     

 

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. В 

общем 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 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

4 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти 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. 

 

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. 

 



Материально-техническое обеспечение 

Материалы для учащихся 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

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 

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

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ; http://school-collection.edu.ru 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

	Личностные результаты
	Уровни читательской компетентности

		2024-09-03T14:50:10+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗИННУРОВА НАБИУЛЛЫ ШАФИГОВИЧА" ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН




