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Пояснительная записка 

 

 

Программа «Основы смыслового чтения» адресована учащимся 5 класс 

МКОУ «Монастырская СОШ» и является необходимым дополнением к программам 

всех учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения 

является стратегической линией школьного образования в целом.  

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 

заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного 

результата как запроса личности и государства. В современном информационном 

обществе важно научить школьников адекватно и критически воспринимать 

информацию, компетентно использовать её при реализации своих целей. 

Современная школа призвана формировать функциональную грамотность, 

понимаемую сегодня как способность человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные 

и жизненные запросы в расширяющемся информационном пространстве. 

Инструментальной основой работы с информацией и одновременно показателем 

сформированности этого умения является чтение как универсальный способ действий 

учащегося, который обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и 

умений, в том числе в процессе самостоятельной деятельности. «Читательская 

грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в 

целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность 

формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами 

внеурочной 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 

может способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию 

потребности использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом 

мире. Обучение чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, 

воображение, мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, 

волевые качества, навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

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.  
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Цель программы 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Задачи 

 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности; 

 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;  

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным 

видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования 

видов целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, 

изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей 

информации;  

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения 

и осмысления текстов.  

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся 

общей практической направленностью и деятельностным характером. 

Теоретические основы программы даются дозированно и постигаются через 

практическую деятельность, которая не только обеспечит формирование основ 

читательской компетентности, но и заинтересует учащихся, побудит к чтению. 

Поэтому формы проведения занятий должны быть разнообразными, 

включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо, технологии проблемного 

и развивающего обучения и др.. Важно, чтобы методы и приёмы организации 

деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие 

самостоятельности, навыков самоконтроля. 
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Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, 

аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая 

игра, библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах) формы.  

Режим занятий – программа рассчитана на 17 часов в течение учебного года (1 

раз в неделю 2 четверти). Время проведения занятия – 45 мин.  

 

Результативность освоения программы 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 

Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе 

деятельности и выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня 

результативности осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения 

работ, указанных в разделе «Содержание программы». Формой предъявления 

результата является также участие школьников в мероприятиях, проведённых по 

этому направлению внеурочной деятельности за год (целесообразно – в конце 

каждой четверти). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

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

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе 

прочитанных текстов. 

Метапредметныерезультаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели 

вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, 

изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в 

первую очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на 

основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах);  
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 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и 

второстепенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и 

т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на 

основе умений: 

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

текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и 

логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении 

автора / главной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на 

основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы 

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

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в 

тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиесяполучат возможность 
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 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

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

практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

Характеристика деятельности 

учащихся 

По 

плану 

факт 

 

1.  Введение в 

предмет. Как 

правильно читать? 

1   Знакомство с целями и 

задачами предмета 

2.  Умеем ли мы 

читать? (Виды 

чтения) 

1   Знакомство с технологией 

сбора и анализа информации о 

результатах работы для 

портфолио 

3.  Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное)  

1   Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление памятки, работа в 

группах 

4.  Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное) 

Библиотечный урок 

1   Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление памятки, работа в 

группах 

5.  Как выбрать книгу? 

Библиотечный урок 

1   Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление памятки, работа в 

группах 

6.  Учимся ставить 

цель чтения («Знаю 

– хочу узнать – 

узнал»)  

1   Освоение стратегий 

смыслового чтения с 

применением технологий 

РКМЧП Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, составление плана 

текста, сопоставление 

прогноза с содержанием текста 

7.  Учимся ставить 

цель чтения. С чего 

1   Освоение стратегий 

смыслового чтения с 
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начинается текст? 

(Роль заглавия) 

применением технологий 

РКМЧП Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, составление плана 

текста, сопоставление 

прогноза с содержанием текста 

8.  Что помогает 

понять текст? (План 

текста) 

1   Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, 

перерабатывание  и 

фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

9.  Что помогает 

понять текст? 

Работа над планом 

текста 

1   Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, 

перерабатывание  и 

фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

10.  Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы 

учебного текста) 

1   Решение задач, выявляющих и 

формирующих практические 

умения совершать 

интеллектуальные действия: 

 

11.  Как читать 

несплошной текст? 

Виды несплошного 

текста. 

1   Поиск и обработка 

информации в несплошных 

текстах 

12.  Как читать 

несплошной текст?. 

1   Поиск и обработка 

информации в несплошных 

текстах 

13.  Главное и 

неглавное в тексте 

(Виды информации 

в учебном тексте)  

1   Находить требуемую 

(нужную) информацию, 

применяя технологии 

поискового (сканирующего) 

чтения 

14.  Главное и 

неглавное в тексте 

(Виды информации 

в учебном тексте)  

1   Находить требуемую 

(нужную) информацию, 

применяя технологии 

поискового (сканирующего) 

чтения 

15.  Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

1   Поиск информации и 

понимание прочитанного 

16.  Учимся читать 1   Поиск информации и 
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учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

понимание прочитанного 

17.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая работа по 

применению 

умений работать с 

информацией) 

1   Выполнение тестовой работы, 

проверяющей умение работать 

с информацией по заданным 

параметрам поиска и 

нахождения нужной 

информации, совместная 

проверка результатов, анализ и 

рефлексия. 

 

Содержание программы 

 

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

Мониторингкачества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать 

более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и 

прогнозирования;обсуждение возможных результатов и формы предъявления 

результата(создание портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с 

технологией сбора и анализа информации о результатах работы для портфолио. 

Оформление первой страницы портфолио (результат работы с текстом и 

анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять 

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

пересказу; потому что мне это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы 

узнать...; чтобы развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие 

информациио видах чтения, которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели 

(выборочное: просмотровое, поисковое, ознакомительное, сканирующее, 

изучающее). 

 

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

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте. 

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

базе школьной/районной библиотеки). 

 

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

содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 
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Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. Андреева 

«Учитесь быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков 

«Занимательная география», Гомер «Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт 

«Метафизические размышления», Энциклопедия этикета и т.п.) 

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

«Как выбрать нужную книгу?»;определение элементов структуры книги и 

информации, которую несёт элемент.  

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного 

знакомства с книгой, статьёй учебника и т.п.Практическоеосвоение 

способов/приёмов просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного 

пособия, художественного произведения) с целью обнаружить нужную информацию. 

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают обязательный 

вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?):  

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

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики;  

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

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

(будете читать) именно эту книгу? 

  Практикум:практическое освоение способов/приёмов ознакомительного 

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

определенную информацию. 

Вопросы и задания: 
• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте 

вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

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

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

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

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав 

малых группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов 

(Чтобы познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и 

ознакомительного чтения: …) 

 

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

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

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

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

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

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

читаемого текста. 

 



10 

 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением 

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

содержаниютекста из учебника истории (географии или научно-популярного текста), 

тема которого частично знакома учащимся: 

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

текстом, 

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

таблицы, 

3) самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

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

поставили перед чтением? 

5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик.  

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что 

осталось нераскрытым? Какие источники информации могут помочь?  

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

 

Тема 3. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

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

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт.Предтекстовыевопросы и задания в формировании 

умений. 

 

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

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

тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».  

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое 

(«Любовь к жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, 

«Герой нашего времени», М. Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» 

М. Рида, «Голова профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); 

заглавия, выражающие отношение автора к героям, событиям («Униженные и 

оскорблённые» Ф. Достоевского, «Отверженные» В. Гюго, «Кот-ворюга» К. 

Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», «Корзина с еловыми 

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

Турнир догадливых«О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

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

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает 

результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

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



11 

 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление 

плана текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования 

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

Проблемныйвопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение 

оказывается неверным? 

 

Тема 4. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы 

плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный.  

 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного 

текста, выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной 

мысли в разных формах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и 

задания: 

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

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

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

т.д.) 

 

Тема 5. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с 

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

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

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

ичастное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

 

Интеллектуальныймарафон:решениезадач, выявляющих и формирующих 

практические умения совершать интеллектуальные действия: 

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

математических действий, … –насекомое, … –единица длины);  

• ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – квадрат; небесное 

тело – планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например: для слова квадратиз слов 

сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометриз 

словтепловые явления, шкала, температура, прибор); 

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

 «Отгадай загадки»(определение понятия по признакам). 

 «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с 

второстепенных и заканчивая существенными). 

 «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего 

слова и наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, 

обозначает признак предмета). 

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

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

 

Тема 6. 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.  

 

Турнир догадливых: 

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

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

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

работа с несплошными текстами по извлечению информации. 

 

Тема 7. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

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

требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 

 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

• Разминкана развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» 

(Дидактический материал: к занятию 11.); 

• Поисковоечтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного 

текста – общую информацию, правила, термины, определения понятий, 

примеры, факты; определить главную ивспомогательную информацию, 

иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое 

чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов). 



13 

 

Мониторинг:упражнение на поиск конкретной информации и развитие 

внимания, памяти, догадки 

 

Тема 8. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации (подчёркивание/выделение 

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

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

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

вопросы). 

   

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

чтение текста, маркирование информации  

  В работе с текстами используются притекстовыевопросы 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.). 

Оформление результатов в портфолио. 

 

Тема 9. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений 

работать с информацией) 

 

Мониторинг:выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 

информацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной 

информации,совместная проверка результатов, анализ и рефлексия. Оформление 

результатов в портфолио. 

 

 

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».  
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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). 

 

 

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://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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