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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» разработана 
на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287 (далее – ФГОС 
ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 
воспитания.  

Программа рассчитана на учащихся 7 - 8 классов, 
срок реализации : 7 класс-  34 часа в год (1 час в неделю).  

                   8 класс -17 часов в год ( 1 час в неделю в течение I полугодия) 
 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 
и программой воспитания школы 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания: создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования системы ценностей, создание условий для развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учебы время. Внеурочная деятельность направлена на достижение 
воспитательных результатов:  
− приобретение учащимися социального опыта;  
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
 
Целевым приоритетом воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. 
Опарина г. Кирова является развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. В рамках данного курса внеурочной деятельности 
его достижение реализуется через:  

•  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах;  
•  формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагога общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу.  

 
Воспитывающий потенциал курса внеурочной деятельности реализуется через подбор 
воспитывающего содержания материала, в основе которого лежат базовые национальные 
ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство. Курс направлен на 
развитие навыков планирования своей деятельность, самостоятельного оценивания 



эффективности и результативности работы, использования собственных умений для решения 
практических задач и достижения желаемого результата. 
          

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Личностные универсальные учебные действия:  
• готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  
• осознание ценности самостоятельности и инициативы;  
• проявление интереса к способам познания;  
• установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений;  
• готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах.  
• готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других;  
• осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.  
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.  
 
2. Метапредметные универсальные учебные  
1.1. Познавательные:  
• 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 знако-
символических средств;  
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
• устанавливать существенный признак классификации,  
• устанавливать 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; 6 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);  
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  



• 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;  
1.2. Регулятивные:  
• 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;  
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
 
1.3. Коммуникативные:  
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  
• публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта;  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды.  
 

Формы проведения занятий  
• Беседы, дискуссии 
• Сообщения 
• Литературно – музыкальные композиции 
• Просмотр и обсуждение видеоматериала, театральных постановок 
• Игра  
• Творческие конкурсы 
• Коллективные творческие дела 
• Праздники 
• Викторины 
• Интеллектуально-познавательные игры 
• Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 
• Творческие проекты, презентации, доклады 
• Проведение выставок семейного художественного творчества 
• практикум-диагностика 

 



 

 

Обучение чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, 
воображение, мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые 
качества, навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Содержание курса 
В соответствии с «Программой воспитания» МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. 

Опарина г. Кирова целевыми ориентирами результатов воспитания данного курса на 
уровне ООО являются  
 Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
 Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
 Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 



проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 
 Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 
 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 
 Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 
 Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 



ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 
 Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
Обучение чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, 

воображение, мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые 
качества, навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

 
(7 класс) 

 1. Входная мониторинговая работа 

Мониторинг определения уровня сформированности уровня читательской грамотности, 
анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми связан процесс 
чтения.Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать 
более результативным. 

2. Портрет читающего человека. Создание портрета читателя. Стратегии продвижения 
книг. Деловая игра «Активный читатель». Чтение в жизни человека. Законы чтения и 
права читателя. Анкета «Какой я читатель». 

3. Умеем ли мы читать (Техника чтения. 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.  

 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 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).  

5. Что такое «тема» и «основная мысль» (Формулирование темы текста. 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. 

6. Виды текстов по содержанию (сплошные, несплошные, смешанные, тексты «новой» 
природы) 

7. Создание текстов «новой» природы. 

8. Скорость чтения. Как её повысить? Скорость чтения: высокая, достаточная, низкая, 
очень низкая. Игровые методики повышения скорости чтения: «Магический квадрат», 
таблица Шульте, «Разведчики». 

9. Стратегии чтения. Обзор стратегий чтения: направленное чтение, чтение в парах – 
обобщение в парах, читаем и спрашиваем, дневник двойных записей, чтение с пометами и 
др. 

10. Стратегии предтекстовой деятельности: мозговой штурм (Цель стратегии: 
актуализация  предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста), 
глоссарий (цель стратегии: актуализация и повторение словаря, связанного с темой 
текста), ориентиры предвосхищения (цель стратегии: актуализация предшевствующих 
знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста).  

11. Стратегии предтекстовой деятельности: батарея вопросов (вопросы, для 
рассматриваемого текса), рассечение вопроса (смысловая догадка о возможном 
содержании текста на основе анализа его заглавия), предваряющие вопросы (актуализация 
имеющихся знаний по теме текста). 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. 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».  

12. Стратегии текстовой деятельности: чтение в кружок (попеременное чтение), чтение 
про себя с вопросами. Проверка поминания читаемого вслух текста. Чтение текста 
вдумчиво, задавая себе всё более усложняющиеся вопросы. 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). 

13. Стратегии текстовой деятельности: чтение с остановками, чтение про себя с пометами. 
Управление процессом осмысления текста во время его чтения. Чтение сложных научных 



текстов (учебных текстов). 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. 

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. 

14. Стратегии послетекстовой деятельности: отношения между вопросом и ответом, 
вопросы после текста, тайм-аут, проверочный лист. Умение задавать вопросы как 
мыслительная операция, которая делает процесс чтения активным, рефлексивным, 
помогает понять логику движения и развития мысли в тексте. Разминка (в парах) 
«Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) по вопросам, которые 
задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке очерёдности отвечают оба 
участника. Практикум «Учимся задавать вопросы» :приёмы обнаружения в тексте 
скрытых вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные 
автором, проверка предположений и т.д.  

15. Работа с текстом. («Толстые» и «тонкие» вопросы) Умение задавать вопросы, 
требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и вопросы, требующие 
подробного, развёрнутого 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?») 

16. Работа с текстом. Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов 
на заданные по тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего 
понимания смысла учебного/познавательного текста. Игра-состязание «Аукцион вопросов 
и ответов»: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов, 
самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен 
вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в 
таблицу. Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» 
вопросов. 

17. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 
работать с информацией и текстом).  



18. Мониторинг определения уровня сформированности уровня читательской 
грамотности.  

19.Стратегии работы с объемными текстами (до чтения, во время чтения, после прочтения 
книги). Алфавит за «круглым столом», «Соревнуемся с писателем», «Ориентиры 
предвосхищения». Прогнозирование содержания книги. Суждения и позиция автора.  

20.Стратегии работы с объемными текстами. Экскурсия по книге Д. Пеннака «Глаз 
волка». Раскрытие логико-смысловой структуры текста. Тема книги. Основная мысль 
книги. Структура книги. Позиция автора. Общие впечатления о книге. Практикум. 
Составление своего варианта «Экскурсии по книге». 

21.Стратегии компрессии (сжатия) текста. «G – S – R» (Аннотация - Краткий пересказ – 
Пересказ). Свёртывание информации текста, представление её с разной степенью 
свёрнутости и развёрнутости. Беглое чтение текста. Деление текста на смысловые 
отрывки. Незнакомые слова и их лексическое значение. Ключевые слова. 

22.Главное и второстепенное в тексте. (Виды информации в учебном тексте). 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. 

23. Ключевые слова в работе с художественным текстом. Практическая работа с рассказом 
К.Г. Паустовского «Случай с Диккенсом». 

24. План текста. Насколько он важен и почему? Работа с многозначностью слова «план». 
Редактирование предложенного плана к тексту. 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, вопросный, картинный, цитатный). 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.) 

25. Практикум: составление памятки «Как составить план». 

26. Общеучебные стратегии  («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.  

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

 

27. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста). Интеллектуальный 
марафон: решение задач, 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 квадрат из слов 
сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометр из слов 
тепловые явления, шкала, температура, прибор); 

• подбирать рядоположенные слова (термометр, весы – измерительные приборы). 

28. 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. 

29. Как читать «несплошной» текст?    (Поиск и обработка информации в несплошных 
текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 
интерпретировать её. 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.  

30. Как читать смешанный текст? (Поиск и нахождение информации в смешанных 
текстах) Умение читать смешанный текст и воспринимать содержание, извлекать 
информацию, интерпретировать её. Обучающий тренинг «Учимся читать веб-страницы с 
инфографикой, объявления, афиши» (с использованием материалов интернета).  

31. 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. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: 
анализ текста и выявление скрытой информации в тексте.  

32. Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при 
знакомстве с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать 
коллективными усилиями максимум информации и установить на этапе коллективного 
обсуждения фиксирование значимых для данного текста информационных единиц. 
Игровой результат действия команд определяется наличием именно этих единиц. 
Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат). 

33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 
работать с информацией и текстом) 

34. Чему я научился (Подведение итогов) 

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.  

(8 класс) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов.  

Функционально- стилевая дифференциация текстов (разговорный стиль, художественный 
стиль, официально-деловой стиль, научный стиль).. Языковые особенности разных стилей 
речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру и языковые 
средства..  

Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения 
читательского опыта, освоения и использования информации.  

Текст, тема текста, основная мысль, идея. Авторская позиция. Способы связи 
предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте.. Смысловые части текста, 
микротема, абзац, план текста Простой, сложный, тезисный план. Понимание 
информации, представленной в неявном виде.  

Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, 
знака. Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный).  

Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на содержании 
текста. Составление схем с опорой на прочитанный текст.  

Выражение собственного мнения о прочитанном и его аргументация. Недостающая или 
избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Тематическое планирование 

С учетом программы воспитания школы воспитание на занятиях данного курса 
внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через вовлечение школьников 
в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 



самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения. 
7 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 
часов 

1.  Входная мониторинговая работа с целью определения 
сформированности уровня читательской грамотности 

1 

2.  Портрет читающего человека. Создание портрета читателя. Стратегии 
продвижения книг.  

1 

3.  Умеем ли мы читать? (Техника чтения. Виды чтения) 1 

4.  Что и о чём? (Углубление понятия о тексте)  1 

5.  Что такое «тема» и «основная мысль»? 1 

6.  Виды текстов по содержанию (сплошные, несплошные, смешанные). 
Тексты «новой» природы.  

1 

7.  Создание текстов «новой» природы учащимися. 1 

8.  Скорость чтения. Как ее повысить?  1 

9.  Стратегии чтения. Обзор стратегий чтения (их более100)  1 

10.  Стратегии предтекстовой деятельности: мозговой штурм, глоссарий, 
ориентиры предвосхищения 

1 

11.  Стратегии предтекстовой деятельности: батарея вопросов, рассечение 
вопроса, предваряющие вопросы 

1 

12.  Стратегии текстовой деятельности: чтение вслух (попеременное чтение), 
чтение про себя с вопросами. 

1 

13.  Стратегии текстовой деятельности: чтение с остановками, чтение про 
себя с пометами 

1 

14.  Стратегии послетекстовой деятельности: отношения между вопросом и 
ответом, вопросы после текста, тайм-аут, проверочный лист. 

1 

15.  Работа с текстом с текстом. 1 

16.  Работа с текстом («Толстые и тонкие» вопросы)  1 

17.  Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению 
умений работать с информацией и текстом).  

1 

18.  Мониторинговая работа с целью определения сформированности уровня 
читательской грамотности 

1 

19.  Стратегии работы с объёмными текстами (до чтения, во время чтения, 1 



после прочтения книги) 

20.  Стратегии работы с объёмными текстами. Экскурсия по книге 
Д.Пеннака «Глаз волка» (или по другой, на выбор учителя)  

1 

21.  Стратегии компрессии (сжатия) текста. «G – S – R» (Аннотация – 
Краткий пересказ – Пересказ) 

1 

22.  Главное и второстепенное в тексте (Виды информации в учебном 
тексте)  

1 

23.  Ключевые слова в работе с художественным текстом 1 

24.  План текста. Насколько он важен и почему? 1 

25.  Общеучебные стратегии («Знаю – хочу узнать – узнал», «Граф-схемы 
«Кольца Венна» 

1 

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

27.  Учимся читать учебный текст (Маркировка информации. 
Перекодирование информации: пометки, выписки, цитаты) 

1 

28.  Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений 
работать с информацией и выделять главную мысль) 

1 

29.  Как читать несплошной текст? 1 

30.  Как читать смешанный текст? 1 

31.  Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 1 

32.  Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 1 

33.  Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению 
умений работать с информацией и текстом) 

1 

34.  Чему я научился (Подведение итогов). 1 

 Итого: 34 

8 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 
часов 

1.  Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. 
Типология текстов. 

1 

2.  Функционально- стилевая дифференциация текстов (разговорный стиль, 
художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль)..  

1 

3.  Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста 1 

4.  Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру и языковые 1 



средства.. 

5.  Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, 
приобретения читательского опыта, освоения и использования 
информации. 

1 

6.  Текст, тема текста, основная мысль, идея. Авторская позиция 1 

7.  Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в 
тексте.. 

1 

8.  Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста 1 

9.  Простой, сложный, тезисный план. Понимание информации, 
представленной в неявном виде.. 

1 

10.  Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, 
таблицы, схемы, знака. 

1 

11.  Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). 1 

12.  Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных 
на содержании текста 

1 

13.  Составление схем с опорой на прочитанный текст.  1 

14.  Выражение собственного мнения о прочитанном и его аргументация.  1 

15.  Недостающая или избыточная информация. Пути восполнения 
недостающей информации. 

1 

16.  Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 1 

17.  Чему я научился (Подведение итогов). 1 

 

Ресурсное обеспечение курса 
1. http://www.slovari.ru 
2. ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 
Просвещение, 2011. 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
5. 11. Служба русского языка, словари, справочная литература 
6. http://www.slovari.ru 
7.  Библиотека http://lib.ru 
8. Википедия https://ru.wikipedia.org 
9. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 
11. 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. 
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	− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
	Целевым приоритетом воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском ...
	•  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношени...
	•  формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагога общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.
	Воспитывающий потенциал курса внеурочной деятельности реализуется через подбор воспитывающего содержания материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество...
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