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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, 

основных социальных ролей;  повышение 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, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 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 результаты  отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями; овладение 

универсальными учебными коммуникативными  действиями; овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

элементарными навыками работы с книгой;  

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

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

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных).  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 

умений:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт;  

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.;  

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе 

умений:  

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

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

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

форме главное в содержании текста;  

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять 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;  

 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:  

Учащиеся 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.  

 

Содержание программы 

 Умение читать  
Мониторинг качества чтения: анкетирование учащихся и выявление трудностей, с 

которыми связан процесс чтения. Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как 

чтение текста сделать более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; 

обсуждение возможных результатов и формы предъявления результата(создание портфолио-

отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа 

информации.  

Виды  чтения, которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: 

просмотровое, поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее).  

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.  

Определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с книгой, статьѐй 

учебника и т.п. Практическое освоение способов/приѐмов просмотрового чтения 

(незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с целью 

обнаружить нужную информацию.  



Практическое освоение способов/приѐмов ознакомительного чтения (в работе с 

отдельным текстом)с целью более подробно уяснить какую-то определенную информацию.  

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.  

Освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий РКМЧП (приѐм 

«З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержанию текста из учебника истории 

(географии или научно-популярного текста).  

Углубление понятия о тексте  
Понимание 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 

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).  

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.  

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.  

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.  

Словари и справочники  
Словари энциклопедические (Большая советская энциклопедия, Большой 

энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия и др.) и 

языковые (филологические, лингвистические).  

Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). 

Одноязычные словари, включающие все слова данного языка (словари thesaurus – от греч. 

«сокровищница, хранилище»), современного литературного языка, языка того или иного 

писателя, языка отдельного произведения, исторические, этимологические, синонимов, 

фразеологические, иностранных слов, орфографические, орфоэпические, 

словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические словари (Словарь 

юного математика, Словарь литературоведческих терминов, Словарь терминов по 

информатике и др.) 

Элементы учебного текста  



Термины  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.    

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.  

Маркировка информации  
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации. Система условных графических символов для выделения 

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

<вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; Использование системной 

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

вопросы).  

Поиск и обработка информации в несплошных текстах  
Несплошной  текст.  Извлечение и интерпретация  информации. 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.  

Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в несплошных 

текстах)  
Чтение  таблиц и схем (с использованием материала учебников по разным 

предметам).  Недостающие  данные в таблице.  

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.  

 «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.  

Погружение в текст  

Логико-смысловой анализ текста художественного и/или публицистического стиля 

речи). Композиция текста.  

Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-научного стиля речи.  

Тезис, аргумент, факт, пример. Рассуждение как тип речи.  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).  

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.  

Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания)  

Умение задавать вопросы и прогнозировать развѐртывание мысли, ход развития 

замысла автора. Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего 

развития действия.  

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.  

 («Толстые» и «тонкие» вопросы)  
Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» 

вопросы), и вопросы, требующие подробного, развѐрнутого ответа («толстые» вопросы).  

 (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.  

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.  

Что помогает понять текст. План текста  
Виды и формы плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или 

словосочетание с существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный.  

 (Перекодирование информации: пометки, выписки, цитаты)  
Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой информации.  

Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование информации)  
Понимание и запоминание информации в результате еѐ обработки. Обработка  

информации и фиксация результата обработки в разных формах графического оформления 

текста.  

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. 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).  

 (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.  

Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 

работать с информацией и текстом)  

Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио)  
Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа учебного курса разработана с учетом рекомендаций программы воспитания. Согласно программе воспитания у 

современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным темам читательской 

грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни.  

Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и 

созданию условий для их позитивной социализации. 

 

Тема, модуль Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Умение читать  
Мониторинг качества чтения: анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми связан 

процесс чтения. Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более 

результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; обсуждение 

возможных результатов и формы предъявления результата(создание портфолио-отчёта или портфолио 

достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа информации.  

Виды  чтения, которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, 

поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее).  

2  

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.  

Определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с книгой, статьѐй учебника и т.п. 

Практическое освоение способов/приѐмов просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, 

художественного произведения) с целью обнаружить нужную информацию.  

Практическое освоение способов/приѐмов ознакомительного чтения (в работе с отдельным текстом)с 

целью более подробно уяснить какую-то определенную информацию.  

2  



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.  

Освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий РКМЧП (приѐм «З-Х-У», Д. Огл). 

Комплексный подход к содержанию текста из учебника истории (географии или научно-популярного текста).  

2  

Углубление понятия о тексте  
Понимание 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 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).  

2  

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.  

1  

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.  

1  

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.  

1  

Словари и справочники  
Словари энциклопедические (Большая советская энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, 

Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия и др.) и языковые (филологические, лингвистические).  

2  



Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, 

включающие все слова данного языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного 

литературного языка, языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, исторические, 

этимологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, орфографические, орфоэпические, 

словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические словари (Словарь юного математика, 

Словарь литературоведческих терминов, Словарь терминов по информатике и др.) 

Элементы учебного текста  

Термины  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.     

1  

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.  

1  

Маркировка информации  
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. Маркировка 

информации. Система условных графических символов для выделения информации (подчѐркивание/выделение 

маркером слов, терминов; [правила/определения]; <вспомогательная информация>; «!» – особо важная 

информация; Использование системной разметки ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал иначе, «?» – 

не понял, есть вопросы).  

1  

Поиск и обработка информации в несплошных текстах  
Несплошной  текст.  Извлечение и интерпретация  информации. 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.  

1  

Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в несплошных текстах)  
Чтение  таблиц и схем (с использованием материала учебников по разным предметам).  Недостающие  

данные в таблице.  

1  

Строение текстов разных типов речи  
Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, понимании 

информации.  

2  



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.  

«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.  

1  

Погружение в текст  

Логико-смысловой анализ текста художественного и/или публицистического стиля речи). Композиция 

текста.  

Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-научного стиля речи.  

Тезис, аргумент, факт, пример. Рассуждение как тип речи.  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).  

2  

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.  

1  

Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания)  

Умение задавать вопросы и прогнозировать развѐртывание мысли, ход развития замысла автора. 

Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия.  

1  

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.  

 («Толстые» и «тонкие» вопросы)  
Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и вопросы, 

требующие подробного, развѐрнутого ответа («толстые» вопросы).  

 (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.  

2  



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 

1  

Что помогает понять текст. План текста  
Виды и формы плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный.  

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.  

2  

Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование информации)  
Понимание и запоминание информации в результате еѐ обработки. Обработка  информации и фиксация 

результата обработки в разных формах графического оформления текста.  

1  

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. 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).  

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. 

2  

Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и 

текстом). Подведение итогов, оформление портфолио. Заключительное занятие является подведением итогов, 

включает самооценку учащихся и оценивание их деятельности учителем.  

1  
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