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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы читательской 

грамотности» 

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. 

Метапредметные результаты: 

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);  

 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.). 
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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. 

В тесты включаются задания на формирование/проверку умений, формируемых на 

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). 

Если в тесте при оценивании вопросов и заданий базового уровня тестового характера 

используется традиционный подход (1 балл – правильный ответ, 0 баллов - неверный), то 

оценивание краткого ответа и ответа в свободной форме требует критериального подхода. 

Вобщем виде подход может быть таким: 

 

2. Содержание программы (5 класс) 

Тема 1. Умеем ли мы читать? 
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Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми 

связан процесс чтения. 

От скорости чтения к пониманию смысла. 

Анализ затруднений, связанных с пониманием текста. Планирование совместной работы с 

целью повышения результативности процесса чтения. 

Формы предъявления результата (создание портфолио- отчѐта или портфолио 

достижений). 

Портфолио. Знакомство с технологией сбора и анализа информации о результатах работы для 

портфолио. Оформление первой страницы (результат работы с текстом и анкетирования). 

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. 

Чтение — это всегда процесс принятия решения: зачем читать? что читать? как 

читать? Ответ на вопрос “зачем читать?” определяется конкретными жизненными 

обстоятельствами. Всемирная организация здравоохранения, включив грамотность (в том 

числе умение читать и писать) в число двенадцати наиважнейших показателей, 

определяющих здоровье нации, тем самым утверждает, что читать нужно, чтобы 

полноценно жить: познавать, получать образование, общаться, решать сложные жизненные 

проблемы, переживать различные психологические состояния, радоваться, сопереживать, 

удивляться. Ответ на вопрос “что читать?” зависит от решения первого вопроса и от 

доступного для читателя ―поля‖ чтения; от знания об информационных ресурсах и навыков 

эффективного поиска; но в любом случае читатель имеет дело с текстом. 

Ориентировочное (ознакомительное) чтение позволяет сделать предварительные 

выводы о тексте на основе выборочного извлечения информации, анализа отдельных 

элементов структуры текста, позволяющих узнать главное. Оно используется либо для отбора 

текстов (книг, статей, файлов) для последующего более углублѐнного аналитического 

(изучающего) чтения, либо как его первый этап. 

Каждый из элементов структуры текста влияет на решение о чтении/нечтении или 

характере чтения — частично/полностью. 

Просмотровое (поисковое) чтение, или сканирование, позволяет ―пробегать‖ текст, 

получая общее о нѐм представление. Оно включает ориентировочное чтение, а также 

знакомство с заголовками и подзаголовками, отдельными фрагментами — абзацами, 

страницами; выделение ключевых слов и понятий, поиск конкретных данных: фамилии, слова, 

факта. Такое чтение даѐт представление о стиле и языке автора, особенностях изложения 

материала, степени трудности текста. Оно позволяет предвидеть развитие темы, понять 

основные линии поведения персонажей или аргументацию автора, уяснить цели работы с 

текстом. Ему отводится ведущая роль при экранном и функциональном чтении. Сканирование 

позволяет быстро просмотреть текст и мысленно зафиксировать те места, в которых 

содержится информация, необходимая для ответа на вопросы. 

Практикум 1. 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. 

Работа с портфолио. 
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Составьте список, отвечая на такие вопросы: 

Какие книги вы любите?   Научно-фантастические, приключенческие, мистику, научно-

популярные, художественные? 

Какие авторы вам нравятся? Ищите другие книги авторов, которые понравились вам 

ранее. Скорее всего, у них есть еще издания, которые могут вас заинтересовать. 

           Какой специализация/направленность книг вас интересует? 

Есть ли книги в определенных издательских циклах, которые вам хотелось бы прочитать? 

Что вам интересно? Используйте ваше хобби, как "ключевое слово", при поиске в 

библиотечном каталоге 

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

Теоретическое обоснование приѐма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить собственные 

цели, осмысленно подходить к получению новой информации (стадия осмысления), 

размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) 

организации читаемого текста. 

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

популярного текста), тема которого частично знакома учащимся: 

Работа с текстом. Написать на полях значками информацию по следующему алгоритму: 

- V Знакомая информация 

 + Новая информация 

- Я думал (думала) иначе 

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. Заполнить 

таблицу 

Знаю (V) Хочу узнать (- ?) Узнал (+) 

   

Источники информации 

 

Рекомендации: 

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? 

 

Постановка цели чтения включает в себя приобретение навыков: 

 различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, 

оценки; 

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 

 собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 
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информации. 

Овладение стратегиями происходит преимущественно в группах или парах, что позволяет 

выработать у учеников не только речевую, но и коммуникативную компетентность. 

Тема 4. Что и о чѐм? (Углубление понятия о тексте).  Выявление понимания термина 

«текст» 

Признаки текста: 

 - 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). 

ПРАКТИКУМ. 

Доказать, что перед нами текст (найти признаки текста). 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

«Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – это „входная дверь“ текста». 

Выявление понимания роли заглавия в текст. 

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, «Мѐртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора к 

героям, событиям («Униженные и оскорблѐнные» Ф. Достоевского, 

«Отверженные» В. Гюго, «Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый 

сахар», «Корзина с еловыми шишками», «Тѐплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых «О чѐм 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); 

           -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). 

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

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее 

содержанию и общему смыслу текста, прогнозировать содержание 

читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. 

Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

-содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли; 

-выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

           -подбор заглавий, 

           -характеризующих тему; 

-характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса, утверждения; 

           -указывающих на событие, время, действующее лицо; 

           -заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

           -выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 

-анализ пословиц (подготовленная подборка или из 

сборников/учебника литературы) и побор эпиграфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Внимание к слову. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

 

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. 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя и/или 
представление интернет- ресурсов. 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.) 

Тема 8. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 
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Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие как 
логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или 
словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки как 
свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, определение термина 
через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

Тема 9. 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»: 

-Поисковое чтение 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 и вспомогательную информацию, иллюстративную); 

-упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое чтение и 

обнаружение дат, имѐн, названий мест, единичных фактов). 
Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти, 
догадки 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации). 

Аналитическое чтение. 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 
Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для выделения 
информации. 

V Знакомая информация 

+ Новая информация 

            - Я думал (думала) иначе 

            ? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 
Аналитическое (изучающее) чтение — это чтение, включающее все действия по 

выявлению, интерпретации и созданию новых смыслов. Оно включает: отбор важных и 
второстепенных фактов; ответы на вопросы и постановку вопросов; все виды свѐртывания 
информации: создание текстов-экстрактов (аннотации, рефераты, тезисы, планы, конспекты) и 
схематизацию текстов (представление текста в форме различных схем); выделение основных и 
дополнительных мыслей; комментарии   и объяснения; рефлексию — оценку прочитанного и 
создание собственных смыслов; ―присвоение‖ новых знаний как собственных, выражение 
мнений и позиции в различных жанрах письменных работ (эссе, рецензия, отзыв, статья, 
доклад, презентация). 

Тема 11. Практикум-диагностика (Тестовая работа   по применению умений 

работать с информацией и выделять главную мысль). 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 
информацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, 
совместная проверка результатов,   анализ   и рефлексия. Оформление результатов в 
портфолио. 

Тема 12. Как читать не сплошной текст? (Поиск и обработка информации в не 

сплошных текстах). 

В основе работы с текстами не сплошного типа аналитико- синтетическая 

деятельность. Чтение не сплошных текстов требует определенных навыков. 

1. Различать сплошные и не сплошные тексты, определять вид не сплошного текста. 
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2. Читать не сплошной текст (воспринимать текст, извлекать информацию, 

данную в явном и неявном виде; интерпретировать еѐ). 

3. Переводить информацию в другие текстовые формы (сплошной текст в не 

сплошной и наоборот). 

4. Менять вид не сплошного текста (например, составлять кластер на основе таблицы). 

           5. Самостоятельно создавать не сплошные тексты. 

6. Использовать полученную информацию для решения учебной   задачи. 

Каждый не сплошной текст сопровождается картой поэтапных информационных 

действий: 

1) осуществлять поиск, восприятие, анализ, преобразование информации, 

извлеченной из различных источников; 

2) представлять информацию с учетом заданных условий; 

3)  использовать приемы просмотрового и аналитического чтения; 

4) писать сочинения-рассуждения. 

Тема 13. 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. 

Эмоциональное чтение всегда индивидуально и поэтому не может быть 
алгоритмизировано. Чтение художественной литературы отличается от чтения научных, 
учебных, публицистических, официальных изданий. Это творческая деятельность читателя, в 
которой ведущую роль играют воображение и чувства. Именно художественную литературу 
«читают», о познавательной говорят: «работа с текстом». При эмоциональном чтении читатель 
выступает как соавтор писателя, он домысливает и обогащает читаемый текст. Воображение 
помогает нарисовать внешний облик героя, детализировать его психологический образ, мир 
мыслей, чувств и переживаний, создать собственные неповторимые образы. 

Задания, предъявляемые обучаемым, должны формировать следующие рецептивные 

умения прогнозирования: 

1) прогнозировать содержание (начало, средину, конец) (аудио)текста по заголовку, 

по ключевым словам, смысловым частям, фрагменту сообщения, плану, тезисам, то есть 

восстанавливать содержание пропущенной части, опираясь на прошлый опыт, эрудицию и 

контекст; 

2) ассоциировать (аудио)информацию с опорами в виде иллюстраций, схем, 

графиков, чертежей, формул, буквенных и цифровых обозначений и компенсировать потери 

(аудио)информации с помощью этих опор; 

3) определять тему, идею, проблему и основной смысл (аудио)текста на основе 

прошлого опыта, эрудиции и контекста; 

4) устанавливать взаимосвязь и логическую последовательность между фактами, 

причинами, событиями (аудио)сообщения. 

Практикум. «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 

придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в 

процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с 

авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли. 

1. Восстановите начало/конец слова, словосочетания, предложения. 

2. Подберите к названному слову, подходящие по смыслу слова (по ассоциации). 

3. Прослушайте (прочитайте) фрагмент (начало, средину, конец) текстовой 

информации. Спрогнозируйте (начало, средину, конец), исходя из контекста и знаний по 

данной теме. Проверьте правильность после прослушивания (чтения) оригинального 

материала. 

4. Прослушайте (прочитайте) начало текста, выберите из ряда предложенных 
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вариантов наиболее подходящий. Дайте свой вариант того, как могут развиваться 

события дальше в соответствии с ситуацией общения и контекстом. 

5. На основании иллюстраций (графики, схемы, таблицы) выскажите 

предположения о возможном содержании (аудио)текста. 

6. Посмотрите на иллюстрацию (графику, схему, таблицу), прослушайте начало 

сообщения и спрогнозируйте то, что может произойти дальше. 

7. Прослушайте (прочитайте) вводную часть текста. Выскажите предположение о 

возможной структуре, проблематике текста. 

8. На основании заглавия, экспозиции, плана, ключевых слов и вопросов 

сформулируйте тему, проблему, идею сообщения. 

9. Просмотрите предложения из текста и   попытайтесь   определить его идею, 

тему. Проверьте правильность Ваших догадок после прослушивания (прочтения). 

10. Просмотрите текст с пропущенной серединой. Восполните ее, исходя из 

контекста, причинно-следственных отношений и логико- смысловых связей. Прослушайте 

информацию и проверьте правильность Вашей догадки. 

Тема 14. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте). 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, умения 

прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также 

из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям – просторно»: 

анализ текста и выявление скрытой информации в тексте. 

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация   фактора времени при знакомстве 

с учебным (познавательным) текстом, решение задачи – собрать коллективными усилиями 

максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование   

значимых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд 

определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Тема 15. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

Прием диалога с автором помогает увидеть в тексте автора, понять его отношение к героям, к 

ситуации, решить проблему «писатель и действительность». Это возможно лишь в ходе 

вдумчивого (медленного, изучающего) чтения. Очевидна также направленность данного приема 

на формирование познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников, умения извлекать информацию из текста. Что такое 

диалог с автором? Это естественная беседа с автором через текст. Чтобы диалог был 

содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения совершать 

разнообразную работу. Находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы. 

  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. 

  Умение вести диалог с текстом не всегда приводит к основному результату понимания – 

выделению главной мысли. В тексте может быть воплощена не одна мысль, а совокупность 

мыслей, равнозначных или организованных иерархически. 

  В развернутых текстах много мыслей с разными уровнями обобщения – от обобщения в 

контексте данного произведения до обобщения на уровне общечеловеческих духовных 

ценностей. 
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Тема 16. Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и 

текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение в 

группах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Оформление (индивидуальное) портфолио достижений как результата работы и самоанализа. 

  Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» Предполагаемые 

результаты реализации программы. 

Содержание программы (6 класс) 

Тема 1. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 
 

  Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, 
понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, оценка 
действительности) и их сочетание в текстах. Приѐм фотографирования при определении типа 
речи. Связь с композицией текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между 
предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика 
развѐртывания информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства 
связи. 

Структура текста 

  Внешнюю структуру текста, как правило, можно охарактеризовать тремя частями: вступление, 
основная часть, заключение. Внутреннее же строение его зачастую гораздо сложнее, т. к. 
представляет собой развертывание композиции. Кроме того, при создании текста учитывается и 
его стилистическая принадлежность. К примеру, очевидно, что официальный текст заявления и 
художественный текст рассказа не тождественны в плане внутренней организации. Таким 
образом, существуют тексты, составленные по заранее заданной схеме, и тексты, 
характеризующиеся относительной свободой построения, зависящей от индивидуальной 
манеры изложения автора. 

  Абзац. Структура текста характеризуется тем, что он членится на единицы более крупные, чем 
предложения – абзацы. 

   Каждый абзац имеет свою микротему, которая играет роль основного связующего начала в 
названном отрезке текста. Не все абзацы являются однотемными. Иногда они бывают и 
многотемными. 

  Основным признаком, сигнализирующим о границе между абзацами, является переход от 
одной микротемы к другой. Кроме того, абзацы характеризуется интонацией начала и конца: 
завершение его маркируется, как правило, значительным понижением тона и заключительной 
долгой паузой; начало же следующего абзаца определяется повышением тона. 

  Предложения, не входящие в абзацы. Не все предложения текста входят в абзац. Чаще всего 
ими бывают первые и последние предложения речевого произведения (которые относятся не к 
какому-то одному абзацу, а к тексту в целом), а также авторские отступления. Такие 
предложения являются относительно независимыми в смысловом отношении. 

Тема 2. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

  Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее понимание 
того, о чѐм говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект игровых 
заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-следственные 
связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п. 
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  Связность. Все предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны друг с другом по 
смыслу и грамматически. Этот признак обеспечивается не одним или несколькими приемами, 
а достаточно серьезным комплексом разнообразнейших средств. В каждом конкретном 
произведении используется определенная их часть. 

  Смысловая целостность (цельность). Текстом мы называем только тот речевой продукт, 
который воспринимаем как целое. Смысловая целостность текста обеспечивается единством его 
темы и единством основной мысли. 

Тема 3. Ролевая игра «Заседание Учѐного совета лексикографов». 

Проводится как отчѐт комиссий лексикографово возможностях разных словарей «Словари и 
справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, представляющих 
определѐнные виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов. 

     Тема 4-5. Стили речи. Погружение в текст. 

  Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает 
текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства в зависимости от стиля речи. 

  Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных типов, 
являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов рассуждения 
при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

  Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды 
рассуждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения 
(тезис, аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-
доказательства тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы-тезис). Слова- 
помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как). 

  Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и 
маркирование информации, отражающей строение текста- рассуждения. Подбор 
собственных аргументов к тезису. Фиксирование результата в портфолио. 

  Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и 
фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в 
раздаточном комплекте). 

Тема 6. Воображение и прогнозирование. 

  Умение задавать вопросы и прогнозировать развѐртывание мысли, ход развития замысла 
автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. Технология 
«чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

  Использование приѐма прогнозирования содержания воспринимаемого текста по заголовку 
или его фрагменту способствует концентрации внимания обучающихся на содержании речевого 
сообщения, позволяет опираться на прогноз при восприятии текста, проверять правильность 
предвосхищения результата. 

  Технология продуктивного чтения позволяет сделать процесс восприятия управляемым и 
сознательно контролируемым, совершенствовать умения создавать собственные тексты, которые 
в первую очередь строятся на таком виде работ, как сочинение. Оно активизирует умственную 
работу, развивает способности творческие и воссоздающие, а также внимание, память, 
логическое мышление учащихся и их самостоятельность. 

  Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 
придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в процессе 
работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с авторским 
вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли 

Тема 7. Диалог с текстом. 

  Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения 
активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте. 
Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) по 
вопросам, которые задаются поочерѐдно друг другу и на которые так же в порядке очерѐдности 
отвечают оба участника. 
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 Практикум «Учимся задавать вопросы»: приѐмы обнаружения в тексте скрытых вопросов, 
прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 
предположений и т.д. 

  Начинается диалог с текстом с вычитывания информации из каждой единицы текста (слова, 
словосочетания, предложения) и, в первую очередь, с внимания к СЛОВУ. Это может быть 
ключевое слово, помогающее понять мысль автора; или незнакомое слово, значение которого 
нужно выяснить; или слово образ, сравнение, в которое автор заложил свое отношение к 
описываемому в тексте. Вычитанная информация позволяет читателю установить, что ему 
непонятно в тексте, и сформулировать непонятное в виде вопроса. Многие тексты содержат 
скрытые вопросы (как это было в нашем примере). Если скрытого вопроса в тексте нет, то 
читатель может задаться вопросами: что следует из прочитанного? К чему это приведет?   

Тема 8. Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы). 

 Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и 
вопросы, требующие подробного, развѐрнутого ответа («толстые» вопросы). 

 Технология «РКМЧП» представляет опыт практической реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии 
является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из 
реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 
конечный результат. 

Тема 9. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

  Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в 
тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в 
тексте или обдумывать свои ответы. 

  Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой. 

Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли текста. 

1. Озаглавить текст (должно использоваться в совокупности с другими) 

2. Составить план текста 

3. Оформить результат в любой из следующих видов таблицы: 
 

1. «Сюжетная таблица» 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

2. Таблица-синтез 

Ключевые моменты 
текста 

Что привлекло внимание? Почему именно это? 

   

3. «Трехчастный дневник» 

Ключевые 
слова 

Комментарии 
к ним 

Комментарии к комментариям 

  (Заполняется дома, так как после завершения урока 

часто происходит переосмысление некоторых 
позиций) 

 

Тема 10. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

  Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 
последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, 
разные по характеру и форме. 
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Тема 11. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

  Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и выделения 
главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, умения 
прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также из их 
монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста 
и выявление скрытой информации в тексте. 

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

Тема 12. 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  

Тема 13. 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. 

  Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение учебного 
текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, 
ключевых понятий,   цитат). Формы записи могут создаваться с использованием технологий 
РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приѐма ведения двухчастного дневника). 

Тема 14. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

  Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) 
как средство формирования   коммуникативных умений. Использование умения 
анализировать композицию текста и отражать еѐ в плане. Изложения с элементами описания, 
с элементами рассуждения (по характеру текстового материала); полное, подробное, 
близкое к тексту,  сжатое, выборочное, с элементами сочинения (по способу передачи 
содержания). 

  Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного 
характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых 
учащимся текстов). Замена/расширение информации своими аргументами/примерами. 

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

  Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым опытом, 
выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима, является важнейшим 
рефлексивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое 
чтение. Во время рефлексивной работы с текстом используются 
послетекстовые вопросы и задания: 

Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

Что нового и полезного вы узнали из текста? 

   Как можно оценить информацию: каковы положительные и 

отрицательные стороны информации? 

Возможны ли другие пути решения вопроса? 
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Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

Где можно применить полученные знания? 

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению 

умений работать с информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем. 

3. Тематический план курса внеурочной деятельности (5 класс). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Количество часов Вид 

организации 

деятельност

и. 

Форма 

деятельности 

учащихся 

Материально

-техническое 

оснащение 

Всег

о  

теори

я 

практи

ка 

1.  Умеем ли мы 

читать? (Виды 

чтения) 

1 1 0 Познавательн

ая 

Знакомство с 

технологией 

сбора и анализа 

информации о 

результатах 

работы для 

портфолио 

Презентация. 

2.  Как выбрать 

книгу? (Виды 

чтения: 

просмотровое, 

ознакомительн

ое) Учимся 

ставить цель 

чтения («Знаю 

– хочу узнать – 

узнал»). 

1 0,5 0,5 Проблемно – 

ценностное 
общение 

 

Извлечение 

нужной 

информации из 

текста; 

составление 

памятки, работа 

в группах. 

Освоение 

стратегий 

смыслового 

чтения. 

Дополнительн

ая литература. 

3.  Что и о чѐм? 

(Углубление 

понятия о 

тексте). С чего 

начинается 

текст? (Роль 

заглавия) 

1 0,5 0,5 Досугово – 

развлекательн

ая 

деятельность 

Подготовка к 

конкурсу чтецов 

по выбранной 

теме. 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заглавию, 

составление 

плана текста, 

сопоставление 

прогноза с 

содержанием 

текста 

Раздаточный 

материал. 

4.  Зачем нужен 

эпиграф? (Роль 

заглавия и 

1 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Выявление 

понимания роли 

эпиграфа в 

книге, тексте. 
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эпиграфа). 

Внимание к 

слову. 

Лексический 

анализ 

выбранных для 

конкурса чтецов 

произведений с 

целью поиска 

всех непонятных 

слов и 

выражений и 

выяснения их 

значения. 
 

5.  Тематический 

конкурс 

чтецов 

1 0 1 Досугово – 

развлекательн

ая 
деятельность 

 

Участие в 

конкурсе чтецов 
 

6.  Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы 

учебного 

текста) 

1 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Решение задач, 

выявляющих и 

формирующих 

практические 

умения 

совершать 

интеллектуальн

ые действия: 
 

Дополнительн

ая литература. 

7.  Главное и 

неглавное в 

тексте (Виды 

информации в 

учебном 

тексте). 

Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

1 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Находить 

требуемую 

(нужную) 

информацию, 

применяя 

технологии 

поискового 

(сканирующего) 

чтения 

Презентация. 

8.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая 

работа по 

применению 

умений 

работать с 

информацией и 

выделять 

главную 

мысль) 

1 0 1 Трудовая 
деятельность 

 

Выполнение 

тестовой работы, 

проверяющей 

умение работать 

с информацией 

по заданным 

параметрам 

поиска и 

нахождения 

нужной 

информации, 

совместная 

проверка 

результатов, 

анализ и 

рефлексия. 

 

9.  Как читать 

несплошной 

1 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Поиск и 

обработка 

информации в 

 



 

 

17 

текст? 

Шифровка и 

дешифровка 

текста. 

несплошных 

текстах 

10.  Ролевая игра 

«Заседание 

Учѐного 

совета 

лексикографо

в» 

1 0 1 Проблемно – 

ценностное 

общение 

 

Ролевая игра  

11.  «Сцепления» в 

тексте 

(Смысловые 

связи в тексте) 

1 0,5 0,5 Трудовая 
деятельность 

 

Развитие 

интеллектуальн

ых умений 

выявлять и 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

устанавливать 

аналогии и 

сравнения 

 

12.  Погружение в 

текст. 

1 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Логико-

смысловой 

анализ текста 

художественног

о или 

публицистическ

ого стиля речи. 

Выделение 

тезиса и 

аргументов/ 

примеров в 

тексте учебно-

научного стиля 

речи. 

Дополнительн

ая литература. 

13.  Воображение и 

прогнозирован

ие. 

1 0,5 0,5 Проблемно – 

ценностное 
общение 

 

Изучение 

приѐмов 

прогнозировани

я 

 

14.  Диалог с 

текстом 

(«Толстые и 

тонкие» 

вопросы)  

1 0,5 0,5 Проблемно – 

ценностное 

общение 

 

Составление 

вопросов в 

группах, 

взаимообмен 

вопросами 

между группами 

и ответы на те из 

них, которые не 

были учтены 

группой. 

 

15.  Игра-

состязание 

«Аукцион 

вопросов и 

ответов» 

1 0 1 Досугово – 

развлекательн

ая 

деятельность 

Участие в 

командной игре 
Презентация. 
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16.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая 

работа по 

комплексному 

применению 

умений 

работать с 

информацией и 

текстом) 

1 0 1 Трудовая 
деятельность 

 

Работа с тестом  

17.  Чему я 

научился 

(Подведение 

итогов, 

оформление 

портфолио) 

1 0 1 Проблемно – 

ценностное 
общение 

 

Создание 

памятки 
Раздаточный 

материал. 

 Итого: 17      

 

3. Тематический план курса внеурочной деятельности (6 класс). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Количество часов Вид 

организаци

и 

деятельнос

ти. 

Форма 

деятельности 

учащихся 

Материаль

но-

техническое 

оснащение 
Всег

о  
теор

ия 
практи

ка 

1.  Как построен 
текст? 
(Строение 

текстов 

разных типов 

речи) 

1 1 0 Познаватель

ная 
Составление

 т

аблицы/опорной схемы/ опорного конспекта по теории типов речи 

Презентация

. 

2.  «Сцепления» в 
тексте 
(Смысловые 

связи в тексте) 

1 0,5 0,5 Проблемно 

– 

ценностное 
общение 

 

Развитие
 интел
лектуальных умений выявлять и 
определять причинно-следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения 

Дополнитель

ная 

литература. 

3.  Ролевая игра 1 0,5 0,5 Досугово – 

развлекатель

ная 

деятельност

ь 

Ролевая игра Раздаточный 

материал. 

4.  Стили речи. 
Погружение в 
текст. 

1 0,5 0,5 Познаватель

ная 
Логико-
смысловой 
анализ текста 
художественного 
или 
публицистическо
го стиля речи 

 

5.  Погружение в 
текст. 

1 0 1 Досугово – 

развлекатель
Выделение 
тезиса и 
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ная 

деятельност
ь 

 

аргументов 
примеров в 
тексте 
учебно-научного 
стиля речи 

6.  Воображение и 
прогнозирование
. 

1 0,5 0,5 Познаватель

ная 
Прогнозирование 
содержания 

Дополнитель

ная 

литература. 

7.  Диалог с 
текстом. 

1 0,5 0,5 Познаватель

ная 
Составление 
вопросов к 
тексту 

Презентация

. 

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

1 0 1 Трудовая 

деятельност
ь 

 

Составление 
вопросов к 
тексту 

 

9.  Диалог с текстом 
(Выделение 

главной мысли) 

1 0,5 0,5 Познаватель

ная 
Составление

 в

опросов в группах, взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, 
которые не были 
учтены группой 

 

10.  Игра 
интерактивная. 

1 0 1 Проблемно 

– 

ценностное 

общение 

 

Участие в 
командной игре 

 

11.  Учимся читать 
«между строк» 
(Скрытая 

информац

ия в тексте) 

1 0,5 0,5 Трудовая 

деятельност
ь 

 

Осмысление информации, осуществляя 
мыслительные 

операции 

анализа и 

выделения 

главной и 

второстепенной, 

явной и скрытой 

информации 

 

12.  Что помогает 

понять текст? 

(План текста) 

1 0,5 0,5 Познаватель

ная 
Структурирован
ие информации 
во время 
чтения и 
после чтения, перерабатывание и фиксирование сжатой информации в форме плана 

Дополнитель

ная 

литература. 

13.  Что помогает 

понять текст 

(Перекодиро

вание 

информа

ции: 

пометки, 

выписки, 

цитаты) 

1 0,5 0,5 Проблемно 

– 

ценностное 
общение 

 

Структурирован

ие информации 

во время чтения 

и после чтения, 

перерабатывани

е и 

фиксирование 

сжатой 

информации в 

форме плана 

 

14.  Когда текст 
прочитан. 

1 0,5 0,5 Проблемно 

– 
Обработка и 
предъявление 
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ценностное 
общение 

 

информации: 
план текста и 
пересказ) 

15.  Когда текст 
прочитан 
(Оценка 
информации) 

1 0 1 Досугово – 

развлекатель

ная 

деятельност

ь 

Работа с тестом Презентация

. 

16.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая 

работа по 

комплексному 

применению 

умений 

работать с 

информацией и 
текстом) 

1 0 1 Трудовая 

деятельност
ь 

 

Работа с тестом  

17.  Чему я научился 

(Подведение 

итогов, 

оформление 

портфолио) 

1 0 1 Проблемно 

– 

ценностное 
общение 

 

Создание памятки Раздаточный 

материал. 

 Итого: 17      
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