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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Актуальность программы определяется изменением требований реальности к 

человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти 

изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её 

включённости в различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 

функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и 

навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с 

разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 

неопределенности.  

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования 

(ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с 

учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных 

и предметных планируемых образовательных результатов. 

 Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного 

образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их 

интеграции. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни» предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным 

направлениям функциональной грамотности.  

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, 

её готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников 

в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных.  

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также 

глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также 

спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач,  

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, 

развитие критического и креативного мышления. 



Цель программы: создать условия, актуализирующие потребность в свободном, 

осмысленном, развивающем чтении с учетом изменившихся реалий существования текста 

как социокультурного и образовательного феномена.  

Задачи:  

Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к 

книге, работе с текстом;  

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет 

обогащения интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;  

Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения 

как: поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация 

информации; оценка информации;  

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные 

формы социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием 

потенциала текстов разной природы;  

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью 

своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем; 

 Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для 

формирования полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей 

и социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности.  

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская грамотность 

— способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни».  

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы общего образования в качестве 

результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. Особое место среди них занимает чтение и работа с информацией. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения в качестве 

приоритетной цели называется «…формирование читательской компетентности 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования».  

У развитого читателя должны быть сформированы две группы умений:  

1) умения, целиком основанные на тексте: – извлекать из текста информацию и 

строить на ее основании простейшие суждения; – найти в тексте информацию, 

представленную в явном виде; – основываясь на тексте, делать простые выводы;  

2) умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: – 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя»; – устанавливать связи, которые не высказаны автором 



напрямую; – интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; – реконструировать 

авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию, но и на 

формальные элементы текста (жанр, структуру, язык). 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Функциональная 

(читательская) грамотность». 

В 5-9 классах на изучение функциональной (читательской) грамотности отводится 1 

час в неделю в течение 1 четверти. 

Общая характеристика курса  

 Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на 

развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение функциональной (читательской) грамотности в основной школе направлено 

на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 
 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  



 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 
 

Экологического воспитания: 

 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;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 



 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 
 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 
 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 
 

3) Работа с информацией: 



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

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

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 литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 
 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

 
 

1) Общение: 

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

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов. 

 
 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 



участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

 
 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 
 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 



 
 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

 
 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

Обучающиеся научатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на 

бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, 

стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

6 КЛАСС 

У обучающихся формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных 

перед учеником практических задач. 

7 КЛАСС 

Обучающиеся научатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику 

необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, 

местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. 

 

8 КЛАСС 

Обучающиеся научатся оценивать и интерпретировать различные поставленные 

перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  



 

9 КЛАСС  

У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы 

и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Текст: поиск 

информации 

5  1 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/примеры

-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

 

2. Текст: 

преобразован

ие и 

интерпретац

ия 

5  2 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/примеры

-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

Итого 10 0 3  

 6 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Текст: поиск 

информации 

4  1 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

 

2. Текст: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

4  2 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

3. Текст: оценка 

информации 

2  1 https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

 

Итого 10 0 4  

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


7 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Текст: поиск 

информации 

3  1 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

 

2. Текст: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

4  3 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

3. Текст: оценка 

информации 

3  2 https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

 

Итого 10 0 6  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Текст: поиск 

информации 

4  1 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

 

2. Текст: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

4  2 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

3. Текст: оценка 

информации 

2  1 https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

 

Итого 10 0 4  

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


9 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Текст: поиск 

информации 

2  0 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

 

2. Текст: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

6  3 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

https://media.prosv.ru/ 

3. Текст: оценка 

информации 

2  1 https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 

 

Итого 10 0 4  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Что такое текст? Что значит 

работать с текстом? 

1  https://fioco.ru/примеры-

задач-pisa 

 

2. Поиск информации в 

литературном тексте. 

Практикум. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

3. Поиск информации в 

научно-популярном тексте. 

Анализ текста. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

4. Как мы читаем? 

Познавательные цели 

чтения. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

5. Цель освоения и 

использования текстовой 

информации. 

1   

6. Интерпретация 

информации, полученной из 

разного вида текстов. 

1   

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/


7. Интерпретация 

информации, полученной из 

разного вида текстов. 

Практикум. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

8. Тема текста. Главная мысль 

текста. Микротема. 

1   

9. Умение определять тему и 

основную мысль текста. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Практикум. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

10. Схема как форма наглядно-

символического 

представления текста. 

1   

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Поиск информации для 

решения поставленной 

цели. Работа со словарями. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

2. Типы текстов. Назначение 

разных типов текста. 

1   

3. Связь темы текста и 

основной мысли с  

названием. Анализ текста. 

1 1 https://media.prosv.ru/ 

 

4. Стили речи. Анализ текстов 

разных стилей. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

5. Формулировка тезиса, 

выражающего общий смысл 

текста. 

1  https://fioco.ru/примеры-

задач-pisa 

 

6. Значение карт, рисунков, 

таблиц для текстов разных 

стилей 

1   

7. Беглое чтение, определение 

его основных элементов. 

1   

8. Нахождение в тексте 

требуемой информации. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

9. Текст: оценка информации. 

Главная и избыточная 

информация в тексте. 

Практикум. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


10. Нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод 

(ответ на поставленный 

вопрос). Анализ текста.  

1   

 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Выделение главной и 

избыточной информации. 

Работа с текстом. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

2. Прогнозирование 

последовательности 

изложения идей текста. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

3. Прогнозирование 

последовательности 

изложения идей текста. 

Работа с текстом. 

Практикум. 

1 1 https://media.prosv.ru/ 

4. Специальные тексты. 

Конспект. Практикум. 

1 1  

 

5. Тезис. Практикум. 1 1  

6. Выписка. Практикум. 1 1  

7. Различение темы и подтемы 

специального текста. Работа 

с текстом. 

1   

8. Разные точки зрения: 

Создание текста-схемы. 

1 1  

 

9. Информация из разных 

источников и жизненный 

опыт: интерпретация и 

анализ текста. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

10. Система аргументов для 

обоснования определенной 

позиции. Анализ текста. 

1   

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/


8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Формулировка тезисов, 

выражающих общий смысл 

текста: Анализ текста. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

2. Поиск внетекстовых 

компонентов. Анализ 

текста. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

3. Составление внетекстовых 

компонентов (таблица, 

график, схема и т.д.) 

1 1 https://media.prosv.ru/ 

4. Сопоставление основных 

текстовых и внетекстовых 

компонентов. 

1   

 

5. Составление примерного 

плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий 

опыт. Анализ текста. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

6. Анализ разных источников 

информации. 

Интерпретация и анализ 

текста. 

1 1  

7. Формулировка аргументов, 

подтверждающих точку 

зрения. Интерпретация и 

анализ текста. 

1   

8. Структурирование текста, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления. 

1   

 

9. Сравнение и 

противопоставление 

заключенной в тексте 

информации разного 

характера. Интерпретация и 

анализ текста 

1  https://fg.resh.edu.ru/ 

 

10. Нахождение в тексте 

доводов в подтверждение 

выдвинутых тезисов Анализ 

текста. 

1 1  

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Точки зрения. Как найти 

верную? Анализ текста. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

2. Способы проверки 

противоречивой 

информации. Достоверная 

информация. 

1  https://media.prosv.ru/ 

 

3. Отзыв на содержание 

текста. Анализ текста. 

Практикум. 

1 1 https://media.prosv.ru/ 

4. Аргументация своей точки 

зрения. Практикум. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

5. Диспут. Защита точки 

зрения. 

1   

6. Единство формы и 

содержания. Анализ текста. 

1   

7. Сочинение, эссе. 

Интерпретация и анализ 

текста. 

1   

8. Практическое занятие 

«Подготовка к написанию 

эссе» 

1 1  

 

9. Оценочные суждения и своя 

точка зрения. Анализ текста. 

1 1 https://fg.resh.edu.ru/ 

 

10. Критическое отношение к 

рекламной информации. 

1   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. 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.  

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник 

задач по формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 

2019  

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа. 

Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 

школ.\\Социологические исследования 

 6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык 

издательский дом “Первое сентября”  

7. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // 

Материалы 5-ой Международной научно-практической конференции (26-28 марта 2001 г.). 

В 2- х ч. Ч. 1 / Под ред И.В. Усачевой. М., 2016.  

8. Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В. От текста к тексту. Методические 

подсказки для учителей и родителей.-- Тлн.: Арго, 2017  

9. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального чтения// 

Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов. 

 10. Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного чтения». Тольятти, 

2018.  

11. Поварнин C. B. Как читать книги. http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. РЭШ. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. 

Диагностические работы Министерства просвещения РФ https://fg.resh.edu.ru/  

2. Электронные формы учебных пособий издательства Просвещение 

https://media.prosv.ru/  

3. Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

4. Открытый банк заданий PISA https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 

 

 

http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa

