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Аннотация  

Настоящая программа курса внеурочной деятельности для 5 класса создана  с 

учетом требований к предметным и метапредметным результатам усвоения 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

направлена на развитие навыков смыслового чтения  обучающихся. 

Структура программы представлена планируемыми результатами освоения 

курса внеурочной деятельности, содержанием программы, тематическим 

планированием, методическим и материально-техническим обеспечением 

программы, оценочной деятельностью, списком литературы. 

Объем программы составляет 34 часа. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового 

чтения» для 5 класса составлена в соответствии с рекомендациями федеральной 

основной образовательной программы основного общего образования программой 

для образовательных учреждений «Литература» под ред. В.Я. Коровиной. - 

Москва: «Просвещение», 2022 и учебника для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях/Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 

2023   

Одной из важных задач современного образования является повышение 

функциональной грамотности обучающихся.    

Одним из значимых аспектов функциональной грамотности является 

читательская грамотность, поскольку в основе любого учебного предмета лежит 

работа с разными текстовыми объектами. Читательская грамотность предполагает 

сформированность у обучающихся таких умений как умение находить и извлекать 

информацию, умение интегрировать и интерпретировать информацию, умение 

осмысливать и оценивать содержание и форму текста, умение использовать 

информацию из текста. Развитие читательской грамотности более эффективно 

осуществляется, когда идет работа над овладением  школьниками смыслового 

чтения.  

Под смысловым чтением понимают вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста. Целью смыслового чтения 

является максимально точное и полное понимание содержания текста, улавливать 

все детали и практически осмысливать извлеченную информацию. Благодаря 

смысловому чтению художественное произведение обеспечивает включение 

читателя в эмоциональный настрой текста и его эстетическую составляющую. 

Развитие навыков смыслового чтения, безусловно, важно осуществлять как в 

условиях учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность обладает большим потенциалом для организации систематической 

последовательной работы в данном направлении, что определило цель и задачи 

программы. 

Цель программы:  



- создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения 

обучающихся основной школы.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

− развивать навыки работы с содержащейся в тексте информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов;  

− способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

− обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение этой программы дает возможность ученику применить хорошо 

развитые умения смыслового чтения при выполнении самых разных заданий.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 
Обучающиеся 5 класса 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Обучающиеся 5 класса научатся: 

- навыкам работы с книгой; 

- ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий   вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/ аналитический); 

- навыкам чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь научно-

учебных, научно-познавательных). 

Познавательные 
Обучащиеся 5 класса  научатся:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- определять 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. 

- понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах 

текстов; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выражать 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 заключѐнную 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; 

- находить скрытую информацию в тексте. 

Коммуникативные 
Обучащиеся научатся:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; 

- слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

Предметные: 
Обучающиеся получат возможность: 

- использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

- обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях; 

- 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 текст, используя новые формы представления информации 

(опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

- 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. 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения). 
Мониторинг качества чтения, анкетирование обучающихся 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 достижений). 

Знакомство с технологией сбора и анализа информации о результатах работы 

для портфеля достижений. Оформление первой страницы (результат работы с 

текстом и анкетирования). 

Стартовая диагностика. 

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 еѐ структуры. (Занятие проводится на 

базе библиотеки школы). 

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

Тема 4. Что и о чѐм? (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 

его признаков:  

- выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме);  

- отграниченность (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 

определѐнным 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). 

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. Предтекстовые вопросы и задания в 

формировании умений. 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 
Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему 

смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по 

заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и 

задания в формировании умений. 

Тема 7. Внимание к слову. 
Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, 

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

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

других языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных 

возможностей слов в контекстном употреблении. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны другие 

варианты тем). 
Объектами проверки являются умения 

– отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме, 

– понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

– отражать это понимание в выразительном чтении. 

Контрольная работа № 1. 

Тема 9. Наши друзья и помощники. (Словари и справочники) 
Библиотечный урок (на базе библиотеки школы) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru, http://ru.wikipcdia.org, 

http://febweb.rii/feb/slt/abc) Роль словарно-справочной литературы и современных 

информационных источников в формировании стратегий смыслового чтения. 

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

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

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

(Анатоль Франс) 

Тема 10. 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 и частное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. Учимся читать учебный текст. (Маркировка информации) 
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации (подчѐркивание/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). 

Тема 13. 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 портфель достижений. 

Тема 14. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах)  
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать еѐ. Несплошные тексты (тексты, в которых 

информация предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и 

их виды:  

графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и 

карты местности; планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, 

расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, 

обложки журналов и др.) 

Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией на 

уроках и в жизни. 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста. (Поиск и нахождение информации 

в несплошных текстах) 
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать еѐ. 

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

материала учебников по разным предметам). 

Тема 16. 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. Приѐм 

фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией текста 

(деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями 

(частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика 

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

Средства связи. Примерный вариант таблицы: 

Контрольная работа № 2. 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учѐного совета лексикографов» 



Проводится как отчѐт комиссий лексикографов о возможностях разных 

словарей «Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых 

проектов, представляющих определѐнные виды словарей. Обсуждение и 

оценивание проектов. 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 
Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, 

формирующее понимание того, о чѐм говорится в тексте, что говорится и как 

говорится. Обучающий эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять причинно-следственные связи, устанавливать 

аналогии и сравнения и т.п. 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и 

обобщения. 

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля речи) 
Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически 

выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. 

Обсуждение итогов работы и фиксирование результатов деятельности в 

портфолио (результат выполнения работы в раздаточном комплекте). 

Тема 20. 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 о терминах тезис, 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). 

Тема 21. Воображение и прогнозирование. (Приѐмы прогнозирования) 
Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приѐм 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. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование. (Прогнозирование содержания) 
Умение задавать вопросы и прогнозировать развѐртывание мысли, ход 

развития замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и 

художественного текстов.  

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает 

процесс чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и 

развития мысли в тексте. 

Тема 24. Диалог с текстом. («Толстые» и «тонкие» вопросы) 



Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

(«тонкие» вопросы), и вопросы, требующие подробного, развѐрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― 

шесть типов вопросов: простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-

либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию; уточняющие 

вопросы для установления обратной связи, выявления подразумевающейся, но 

необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно 

понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); 

интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление 

причинно-следственных связей («Почему …?»); творческие вопросы, содержащие 

элементы условности, предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, 

что (как) будет …?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев 

оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); 

практические вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

Контрольная работа № 3. 

Тема 25. Диалог с текстом. (Выделение главной мысли) 
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. 

Тема 26. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, 

задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение 

задавать вопросы к тексту, разные по характеру и форме. 

Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. 

Тема 28. 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 передаѐтся главная мысль каждого абзаца; 

- запишите главную мысль абзаца кратко; 



- откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и 

т.д.) 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

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

соответствии с коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования 

текстовой информации. 

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации) 
Понимание и запоминание информации в результате еѐ обработки. Обучение 

базовым умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в 

разных формах графического оформления текста. 

Тема 31. Когда текст прочитан? (Обработка и предъявление информации: 

план текста и пересказ) 
Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство формирования коммуникативных умений. 

Использование умения анализировать композицию текста и отражать еѐ в плане. 

Изложения с элементами описания, с элементами рассуждения (по характеру 

текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с 

элементами сочинения (по способу передачи содержания). 

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста 

повествовательного характера с элементами рассуждения (в качестве исходного 

предлагается один из знакомых учащимся текстов, например, в теме 13). 

Замена/расширение информации своими аргументами/примерами. 

Тема 32. 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) 

Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 

Тема 34. Чему я научился? (Подведение итогов, оформление портфолио) 
Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем. 



Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

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

теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка 

результативности на уровне понимания. Обсуждение в группах и коллективное 

(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать процесс 

чтения. Включение Памятки в портфолио.  

Возможные варианты советов в Памятку:  

- начинайте чтение с выходных данных и заголовка; 

- ведите диалог с текстом и автором, задавайте вопросы и находите ответы, давайте 

свои формулировки ответов; выясняйте, что непонятно;  

- прогнозируйте содержание;  

- во время чтения маркируйте информацию, делайте выписки, составляйте 

таблицы, схемы;  

- составляйте план;  

- пересказывайте текст;  

- выражайте главную мысль и т.п. 

Итоговый контроль. 

 Контрольная работа. Представление портфолио «Мои достижения». 

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-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью 

выявления и маркировки информации, отражающей строение текста-рассуждения 

(занятие 20);  

4) диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 25); 

5) обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста 

таблицы, схемы и т.п. (занятие 30); 

6) тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией 

и текстом (занятие 33). 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 1 

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

Библиотечный урок 

1 

3 Учимся ставить цель чтения 

(«знаю – хочу узнать – узнал») 

1 

4 Что и о чѐм? (Углубление понятия о тексте) 1 

5 С чего начинается текст?(Роль заглавия ) 1 

6 Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 1 



7 Внимание к слову. 1 

8 Тематический конкурс чтецов. Контрольная работа № 1. 1 

9 Наши друзья и помощники. (словари и справочники) 1 

10 Учимся читать учебный текст. (Элементы учебного текста) 1 

11 Главное и неглавное в тексте.(Виды информации в учебном тексте) 1 

12 Учимся читать учебный текст: маркировка информации. 1 

13 Практикум - диагностика: тестовая работа по применению умений 

работать с информацией и выделять главную мысль. 

1 

14 Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в 

несплошном тексте). 

1 

15 Шифровка и дешифрока текста: поиск и нахождение информации в 

несплошных текстах. 

1 

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

Контрольная работа № 2 

1 

17 Ролевая игра: «Заседание учѐного совета «лексикографов» 1 

18 Сцепление в тексте: смысловые связи в тексте. 1 

19 Погружение в текст: логико–смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля речи. 

1 

20 Погружение в текст: выделение тезисов и аргументов/примеров в 

тексте учебно - научного стиля речи. 

1 

21 Воображение и прогнозирования. Приѐмы прогнозирования. 1 

22 Воображение и прогнозирования: прогнозирование содержания. 1 

23 Диалог с текстом: вопросы к тексту 1 

24 Диалог с текстом: «толстые» и «тонкие» вопросы. 1 

25 Диалог с текстом: выделение главной мысли. 1 

26 Игра – состязание «Аукцион вопросов и ответов» 1 

27 Учимся читать «между строк»: скрытая информация в тексте 1 

28 Что помогает понять текст? (План текста) 1 

29 Что помогает понять текст.(Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

1 

30 Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации) 

1 

31 Когда текст прочитан? (Обработка и предъявление информации: 

план текста и пересказ) 

1 

32 Когда текст прочитан (Оценка информации) 1 

33 Практикум –диагностика.(Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 

1 

34 Чему я научился? (Подведение итогов, оформление портфолио) 2 

 Итого  34 часа 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Раздаточный материал по темам курса 

4. Репродукции картин художников 

5. Экранные пособия.  
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