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Пояснительная записка 

Рабочая программа по функциональной грамотности (Модуль Читательская грамотность) 

составлена на основе: 

I. С нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 

№ 1015; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15) 

4. В соответствии с Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: ме-

тодическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, 

О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. -  с. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Термин «грамотность», введенный в 1957 г. ЮНЕСКО, первоначально определялся как со-

вокупность умений, включающих чтение и письмо, которые применяются в социальном контексте. 

Иными словами, грамотность – это определенный уровень владения навыками чтения и письма, т. е. 

способность иметь дело с печатным словом (в более современном смысле это навыки чтения, пись-

ма, счета и работы с документами). Одновременно были введены понятия «минимальной грамотно-

сти» и «функциональной грамотности». Первое характеризует способность читать и писать простые 

сообщения, второе – способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия 

с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному музыкальному центру, 

написать исковое заявление в суд и т.д.), т.е. это тот уровень грамотности, который делает возмож-

ным полноценную деятельность индивида в социальном окружении. 

Примитивное представление о грамотности как некотором минимальном наборе знаний, 

умений и навыков (читать, писать, рисовать и т. д.), которые необходимы для нормальной жизнеде-

ятельности человека и обычно осваиваются в начальной школе, на сегодняшний день становится 

недостаточным для решения современных социальных проблем. 

Выделяются следующие отличительные черты функциональной грамотности:  

а. направленность на решение бытовых проблем;  
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б. является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в кон-

кретных социальных обстоятельствах;  

в. связь с решением стандартных, стереотипных задач;  

г. это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма;  

д. используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения;  

е. имеет смысл главным образом в контексте проблемы поиска способов ускоренной ликви-

дации неграмотности. 

Функциональная грамотность на ступени общего образования рассматривается как мета-

предметный образовательный результат. Уровень образованности подразумевает использование 

полученных знаний для решения актуальных проблем обучения и общения, социального и личност-

ного взаимодействия. Функциональная грамотность способствует адекватному и продуктивному 

выбору программ профессионального образования, помогает решать бытовые задачи, взаимодей-

ствовать с людьми, организовывать деловые контакты, выбирать программы досуга, ответственно 

относиться к обязанностям гражданина, ориентироваться в культурном пространстве, взаимодей-

ствовать с природной средой. Функциональная грамотность определяет готовность к выполнению 

социальных ролей избирателя, потребителя, члена семьи, студента. Функциональная грамотность 

позволяет использовать имеющиеся навыки при организации разных видов путешествий, облегчает 

контакты с различными социальными структурами и организациями и т.д. 

Международные исследования PISA (Programme for International Student Assessment), 

направленные на оценку качества образования в различных странах через диагностику в том числе 

уровня функциональной грамотности выпускников основной школы, декомпозируют, что одна из 

составляющих функциональной грамотности является  грамотность в чтении – способности челове-

ка понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

PISA понимает функциональную грамотность в широком смысле как совокупность знаний и 

умений граждан, обеспечивающих успешное социально-экономическое развитие страны; в узком 

смысле – как ключевые знания и навыки, необходимые для полноценного участия гражданина в 

жизни современного общества. 

PISA не просто определяет, могут ли учащиеся воспроизводить знания; она также проверяет, 

насколько хорошо учащиеся могут экстраполировать то, что они узнали; могут применять получен-

ные знания в незнакомых условиях, как в школе, так и за ее пределами. Этот подход отражает тот 

факт, что современная экономика вознаграждает людей не за то, что они знают, а за то, что они мо-

гут делать с тем, что они знают. 

Функциональная грамотность: уровни PISA 

PISA выделяет 6 уровней функциональной грамотности и описывает их следующим образом. 
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Читательская грамотность 

6 уровень. Задачи на этом уровне обычно требуют от читателя сделать несколько выводов, 

сравнений и различий, которые являются подробными и точными. Они требуют демонстрации пол-

ного и детального понимания одного или нескольких текстов и могут включать интеграцию инфор-

мации из нескольких текстов. Задачи могут потребовать, чтобы читатель имел дело с незнакомыми 

идеями в присутствии видной конкурирующей информации и генерировал абстрактные категории 

для интерпретаций. Задачи рефлексии и оценки могут потребовать от читателя выдвинуть гипотезу 

или критически оценить сложный текст на незнакомую тему, принимая во внимание многочислен-

ные критерии или точки зрения, используя сложное понимание, выходящее за пределы текста. 

Важным условием для доступа и извлечения задач на этом уровне является точность анализа и тон-

кое внимание к деталям, которые незаметны в текстах. 

5 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от читателя 

поиска и упорядочивания нескольких фрагментов глубоко внедренной информации, делая вывод о 

том, какая информация в тексте является релевантной (необходимой). Рефлексивные задачи требу-

ют критической оценки или формулирования гипотез, опираясь на специализированные знания. Как 

интерпретационные, так и рефлексивные задачи требуют полного и детального понимания текста, 

содержание или форма которого незнакомы. Для всех аспектов чтения задачи на этом уровне, как 

правило, связаны с понятиями, которые противоположны ожиданиям. 

4 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от читателя 

поиска и упорядочивания нескольких заданных в тексте сведений. Некоторые задачи на этом 

уровне требуют интерпретации смысла нюансов языка с учетом текста в целом. Другие задачи ин-

терпретации требуют понимания и применения категорий в незнакомом контексте. Рефлексивные 

задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели использовали формальное или общественное зна-

ние, чтобы выдвинуть гипотезу или критически оценить текст. Читатели должны продемонстриро-

вать точное понимание длинных или сложных текстов, содержание или форма которых могут быть 

незнакомы. 

3 уровень. Задачи этого уровня требуют от читателя поиска и в некоторых случаях распозна-

вания связи между несколькими частями информации, которые должны удовлетворять нескольким 

условиям. Интерпретационные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель объединил несколь-

ко частей текста, чтобы выделить главную идею, понять отношение или истолковать значение слова 

или фразы. Они должны учитывать многие особенности при сравнении, противопоставлении или 

классификации. Часто требуемая информация не видна или есть много конкурирующей информа-

ции; или есть другие текстовые препятствия, например, сформулированные через отрицание идеи. 

Рефлексивные задачи на этом уровне могут потребовать от читателя нахождение связей, проведе-

ния сравнения или оценки особенностей текста. Некоторые рефлексивные задачи требуют от чита-

теля продемонстрировать тонкое понимание текста по отношению к привычным, повседневным 
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знаниям. Другие задачи не требуют подробного понимания текста, но требуют, чтобы читатель 

опирался на менее общие знания. 

2 уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел один или несколько фраг-

ментов информации, которые могут быть выведены и могут соответствовать нескольким условиям. 

Другие требуют выделения главной идеи в тексте, понимания отношений или интерпретации зна-

чения в пределах ограниченной части текста, когда информация не видна, и читатель должен сде-

лать выводы. Задачи на этом уровне могут включать сравнения или противоречия. Типичные ре-

флексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели сделали сравнение или несколько свя-

зей между текстом и внешним знанием, опираясь на личный опыт и текст. 

1а уровень. Задачи на этом уровне требуют от читателя найти один или несколько независи-

мых фрагментов информации; распознать основную тему или цель автора в тексте о знакомой теме 

или установить простую связь между информацией в тексте и общими, повседневными знаниями. 

Как правило, требуемая информация в тексте является заметной, и текст, как правило, не содержит 

противоречивой информации. 

1b уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел единственный кусок явно 

заявленной информации в видном месте в коротком, синтаксически простом тексте со знакомым 

контекстом и типом текста, таким как повествование или простой список. Текст обычно включает 

повторение информации, картинок или знакомых символов. Противоречивая информация мини-

мальна. В задачах, требующих интерпретации, от читателя может потребоваться установить про-

стые связи между соседними фрагментами информации. 

Традиционно мыслящий педагог отождествляет осведомлённость ребёнка с новым знанием, 

видит в образовательном процессе только обучение предмету. Отсюда такое стремление дать теоре-

тическую информацию, организовать её запоминание и закрепить в форме знаний-умений-навыков. 

 

Современно мыслящий педагог, опираясь на фундаментальные психолого-педагогические 

исследования, понимает и принимает ценность знания-действия.  
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Поэтому в его стратегии преподавания акцент делается не на объяснение ученикам теорети-

ческого знания, а на рост и продуктивное расширение их познавательных интересов и (на этой базе) 

систематизацию индивидуально значимого знания в процессе самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, то есть практического применения знания. Таким образом, в совре-

менном образовании главным становится не заучивание и повторение заданного учителем алгорит-

ма усвоения информации, а осмысление самим обучающимся потребности приобрести ту или иную 

информацию, тот или иной способ деятельности, а также ориентация в том где, когда и как он мо-

жет применить это новое знание. 

Проектирование развития функциональной грамотности обучающихся исходит из идеи 

единства и целостности урочной и внеурочной формы образовательного процесса.  

Учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы» при-

зван помочь подростку в его культурной самоидентификации. 

Какие же педагогические выводы необходимо сделать тем, кто несет ответственность за 

культурное развитие подростка в условиях школьного образовательного процесса: 

1) Со стороны взрослых подросток должен ощущать новое отношение к себе как к более 

взрослому: больше доверия, уважения к его мнению,  

2) В подростковой школе должны меняться отношения между педагогами и обучающимися 

в сторону расширения сферы самостоятельности последних.  Эти изменения должны касаться 

не только характера требований взрослых к подросткам, контроля, оценивания, но и расширения 

поля возможностей инициативных действий подростков. В то же время постепенно должно проис-

ходить расширение и усложнение обязанностей, повышение требований к ответственности. 

3) Важное место должно занимать общение и взаимодействие сверстников, чему могут 

способствовать особые формы (парное и групповое сотрудничество, беседы, дискуссии, диспуты, 

дебаты) организации учения.   

4) Сфера учения должна стать местом встречи его замыслов и реальных действий, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственного действия и его 

возможностями (через новое знание). Подросток должен научиться действовать по собственному 

замыслу на основе принятия собственного решения, в соответствии с самостоятельно поставленны-

ми целями, построения ориентировочной основы действия. 
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5) Обучение подростка должно быть направлено на построение образа собственного дей-

ствия в мире, следовательно, на построение собственной картины миры и собственной позиции. 

Для современного образования (ФГОС ООО) учебные курсы должны быть выстроены так, 

чтобы каждая следующая тема показывала подросткам «границы» применимости предыдущих зна-

ний, «заставляла» обучающихся искать новые ходы, способы для движения в предметном материа-

ле. Каждое новое занятие должно вооружать подростка новым способом действия, которое являет-

ся ощутимым для него приращением мышления и понимания, чувственным и субъективным пре-

одолением (изменением границ и допущений) прежнего, сложившегося ранее способа действий. 

Таким образом, существенной особенностью учения подростка должна быть развёрнутая ра-

бота по поиску разных возможных отношений, а, следовательно, и решений. Это возможно только 

как моделирование, опробование разных моделей. Подростковая школа по замыслу авторов новых 

стандартов есть «мастерская» по изготовлению моделей. Именно моделирование должно стать ос-

новным действием в обучении подростка. Модель становится предметом и «несущей конструкци-

ей» обучения. Сначала построение модели позволяет отразить «то, что я уже знаю и чего не знаю», 

а потому становится источником поиска и порождения новых знаний, основой для преобразования 

и создания новой модели. Этот процесс носит цикличный характер. Если в младшем школьном воз-

расте модели выполняют отражающую функцию, то в подростковом возрасте каждая новая модель 

носит отражающий и управляющий характер. 

Очень важно, что именно соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет при-

дать обучение проектную форму. Обучающиеся могут оказаться вовлечёнными в решение реальных 

сложных задач социума, своей школы, города, производства и быть готовыми к решению этих про-

блем, что чрезвычайно важно для подростка. 

Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстом. Разнообразные 

тексты задают материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в 

знаковое описание (графическое, символическое, образное) и это может стать одним из типичных 

способов работы на занятиях по программе курса «Развитие функциональной грамотности». Будучи 

интерпретированы в соответствии с выбранным способом, тексты проявляют свои различия как ин-

структивные, описательные и объяснительные. Очень полезны тексты-задачи, которые содержат 

«недосказанности» в отношении применения компонентов освоения способов, которые при реше-

нии задачи подросток должен достроить сам и тем самым показать уровень сформированности 

осваиваемого способа знакового моделирования и сопутствующих процедур. Полезно предлагать 

тексты-задачи, которые содержат «избыточную» информацию, тогда подростку необходимо будет 

выделить и мобилизовать для решения задачи только ту информацию, которая вступает в опреде-

лённые отношения с предстоящим действием. 

Итак, средством опробования новых возможностей для действия в подростковой школе 

должна стать учебная модель. Действие моделирования в этом случае становится центром всей 
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учебной работы. По сравнению с начальной школой моделирование дифференцируется, возникает 

индивидуальное моделирующее действие, в модели не только фиксируется общий способ действий, 

но и представляются результаты подобных действий отдельных детей (где и как я буду это приме-

нять). То есть знание переносится из учебной ситуации в широкий социокультурный контекст. 

Таким образом, принципиальное значение для построения содержания курса «Развитие 

функциональной грамотности» должно осуществляться в рамках развития мышления и сознания 

подростков. Подобное построение требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как об-

наружение и преодоления сложившегося способа действия. Такое строение образования по новым 

стандартам уже на этапе завершения начальной школы приводит к становлению способности ре-

бёнка к рефлексии, анализу и планированию собственных действий, что ярко проявляется в умении 

определять известное от неизвестного, сформулировать точный запрос о необходимости нового 

знания, удерживать логику движения в понятии и предугадывать следующие шаги. 

В подростковой школе общий способ действия должен выступать как инструмент опробова-

ния новых возможностей действия. Если это произойдёт, то новообразованием подросткового воз-

раста станет позиционное мышление и действие, проявляющееся в способности выбора и следо-

вания той понятийной логике, которая предпочтительна в данной ситуации, с видением всех 

её возможных ограничений. Это и становится базовой основой проявления функциональной гра-

мотности подростка. 

Работа с моделью требует организации осмысленных переходов между разными модельны-

ми уровнями реальности. Подросток должен учиться думать, рассуждать и принимать решения с 

разных позиций, в разных контекстах: личном и общественном; образовательном и профессиональ-

ном; местном, национальном и глобальном. 

В идеале учебно-познавательная деятельность подростка должна представлять собой само-

стоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий (УУД). Это не означает 

одиночества в учебной работе, но означает умение инициативно разворачивать учебное сотруд-

ничество с другими людьми (с учителем, одноклассниками). 

Один из приёмов, помогающий зафиксировать осознание своего знания и незнания – «Лест-

ница познания». 

 

 

Типы учебных заданий: 
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1) задания, в которых имеются лишние данные; 

2) задания с противоречивыми данными; 

3) задания, в которых данных недостаточно для решения; 

4) многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения). 

Типы задач 

1) Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой 

требуется установление и использование знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на 

разных этапах и в разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо «считать информацию», 

представленную в разных формах; сконструировать способ решения. 

2) Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных обла-

стей с явным или неявным использованием языка другой предметной области. Для решения нужно 

применять знания из соответствующих областей; требуется исследование условия с точки зрения 

выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причём решение и ответ 

могут зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися. 

3) Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая жизненная ситуация, с кото-

рой подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. Для решения задачи нужно 

мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных предметных областей, но 

и применить знания, приобретённые из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в зада-

чи должны быть взяты из реальной действительности. 

4) Ситуационные задачи не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающе-

гося, но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в буду-

щем знания из различных предметных областей. Решение ситуационных задач стимулирует разви-

тие познавательной мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий со-

циально-культурный контекст. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные 

граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию 

страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у школь-

ников на уровне общества. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий 

уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функцио-

нальной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересо-

ваны в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их 

функциональная грамотность. 

Целеполагание  
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Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие:  

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разно-

образных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование ма-

тематических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляю-

щему гражданину (математическая грамотность); 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-

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

участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания 

и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают 

влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонауч-

ная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситу-

ациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также воз-

можности участия в экономической жизни. 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные 
 Читательская грамотность 

5 класс 

Уровень узнавания и понимания 

находит и извлекает информацию из различных текстов 

6 класс 

Уровень понимания и применения 

применяет извлеченную из текста информацию для решения разно-

го рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза 

анализирует и интегрирует информацию, полученную из текста 

8 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках предметного содержания 

оценивает форму и содержание текста в рамках предметного со-

держания 

9 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках метапредметного содер-

жания 

оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного 

содержания 

 
Личностные результаты 
 Читательская грамотность 

5-9 классы оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и об-
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щечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

 
Характеристика образовательного процесса 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 

В 5 классе обучающиеся учатся 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. Ин-

формация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и произ-

водство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, 

финансовых и общественных явлениях для решения поставленных перед учеником практических 

задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся 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. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед 

ними проблемы в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить про-

гнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 

содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и ис-

пользуются для решения конкретных проблем. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полу-

ченной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение практических 

заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-

ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся  на занятиях можно использовать 

деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, организовывать тур-

ниры и конкурсы. 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного 

курса с 5 по 9 классы 

Уровни ПОР Типовые задачи Инструменты и сред-

ства 

5 класс 

Уровень узнавания 

Находит и извле-

кает информацию 

Определить вид текста, его ис-

точник. Обосновать своё мне-

Тексты (учебный, ху-

дожественный, научно-
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и понимания 

 

Учим восприни-

мать и объяснять 

информацию 

из различных тек-

стов 

ние. 

Выделить основную мысль в 

текст, резюмировать его идею. 

Предложить или объяснить за-

головок, название текста. 

Ответить на вопросы словами 

текста. Составить вопросы по 

тексту. 

Продолжить предложение сло-

вами из текста. 

Определить назначение текста, 

привести примеры жизненных 

ситуаций, в которых можно и 

нужно использовать информа-

цию из текста. 

популярный, публици-

стический;   повество-

вательный, описатель-

ный, объяснительный; 

медийный). 

По содержанию тексты 

должны быть матема-

тические, естественно-

научные, финансовые. 

Объём: не более одной 

страницы. 

6 класс 

Уровень понима-

ния и применения 

 

Учим думать и 

рассуждать 

Применяет ин-

формацию, извле-

чённую из текста, 

для решения раз-

ного рода проблем 

Сформулировать проблему, 

описанную в тексте. Опреде-

лить контекст. 

Выделить информацию, кото-

рая имеет принципиальное зна-

чение для решения проблемы. 

Отразить описанные в тексте 

факты и отношения между ни-

ми в граф-схеме (кластере, таб-

лице) 

Из предложенных вариантов 

выбрать возможные пути и 

способы решения проблемы. 

Вставить пропущенную в тек-

сте информацию из таблицы, 

граф-схемы, диаграммы. 

Привести примеры жизненных 

ситуаций, в которых могут 

быть применены установлен-

ные пути и способы решения 

проблемы. 

Построить алгоритм решения 

проблемы по данному условию. 

Задачи (проблемные, 

ситуационные, практи-

ко-ориентированные, 

открытого типа, кон-

текстные). 

Проблемно-

познавательные зада-

ния. 

Графическая нагляд-

ность: граф-схемы, 

кластеры, таблицы, 

диаграммы, интеллект-

карты. 

Изобразительная 

наглядность: иллю-

страции, рисунки. 

Памятки с алгоритма-

ми решения задач, про-

блем, заданий 

7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

 

Учим анализиро-

вать и интерпре-

тировать пробле-

мы 

Анализирует и 

интегрирует ин-

формацию для 

принятия решения 

Выделить составные части в 

представленной информации 

(тексте, задаче, проблеме), 

установить между ними взаи-

мосвязи. 

Сформулировать проблему на 

основе анализа представленной 

ситуации. Определить контекст 

проблемной ситуации. 

Определить область знаний, 

необходимую для решения 

данной проблемы.  

Преобразовать информацию из 

одной знаковой системы в дру-

гую (текст в схему, таблицу, 

карту и наоборот). 

Тексты, задачи, ситуа-

ции 

Задачи (проблемные, 

ситуационные, практи-

ко-ориентированные, 

открытого типа, кон-

текстные). 

Проблемно-

познавательные зада-

ния. 

Графическая нагляд-

ность: граф-схемы, 

кластеры, таблицы, 

диаграммы, интеллект-

карты. 

Изобразительная 
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Составить аннотацию, рекламу, 

презентацию. 

Предложить варианты решения 

проблемы, обосновать их ре-

зультативность с помощью 

конкретного предметного зна-

ния. 

Привести примеры жизненных 

ситуаций, в которых опыт ре-

шения данных  проблем позво-

лить быть успешным, результа-

тивным. 

Составить алгоритм решения 

проблем данного класса. 

Сделать аналитические выво-

ды. 

наглядность: иллю-

страции, рисунки. 

Памятки с алгоритма-

ми решения 

8 класс 

Уровень оценки в 

рамках предметно-

го содержания 

 

Учим оценивать и 

принимать реше-

ния  

Принимает реше-

ние на основе 

оценки и интер-

претации инфор-

мации 

Оценить качество представлен-

ной информации для решения 

личных, местных, националь-

ных, глобальных проблемы. 

Предложить пути и способы 

решения обозначенных про-

блем. 

Спрогнозировать (предполо-

жить) возможные последствия 

предложенных действий. 

Оценить предложенные пути и 

способы решения проблем, вы-

брать и обосновать наиболее 

эффективные. 

Создать дорожную (модель-

ную, технологическую) карту 

решения проблемы. 

Тексты, задачи, ситуа-

ции 

Карты: модельные, 

технологические, мен-

тальные, дорожные 

 

9 класс 

Уровень оценки в 

рамках метапред-

метного содержа-

ния 

 

Учим действовать 

Оценивает ин-

формацию и при-

нимает решение в 

условиях неопре-

делённости и мно-

гозадачности 

Сформулировать проблему 

(проблемы) на основе анализа 

ситуации. 

Выделить граничные условия 

неопределённости многозадач-

ности указанной проблемы. 

Отобрать (назвать) необходи-

мые ресурсы (знания) для ре-

шения проблемы. 

Выбрать эффективные пути и 

способы решения проблемы.  

Обосновать свой выбор. Дока-

зать результативность  и целе-

сообразность выбранных спо-

собов деятельности. 

Типичные задачи (за-

дания) метапредметно-

го и практического ха-

рактера. 

Нетипичные задачи 

(задания) метапред-

метного и практиче-

ского характера. 

Комплексные кон-

текстные задачи (PISA) 

  Методические материалы  

к проведению занятий по мо-

дулю «Основы читательской 

грамотности» 5 класс  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

5 класс 
№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируе-

мый обра-

зователь-

ный ре-

зультат 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

1.  Определение основной темы в фольклорном произведении. По-

словицы, поговорки как источник информации 
4 2 2 

 

 

Находит и 

извлекает 

информа-

цию из раз-

личных тек-

стов 

 

 

 

https://uchi.r

u/lp/funcgra

m 

 

https://fg.res

h.edu.ru/  

 

2.  Личная ситуация в текстах. 5 2 3 

3.  Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его ча-

стей? 
4 2 2 

4.  Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое) 4 2 2 

5.  Что такое вопрос? Виды вопросов. 4 2 2 

6.  Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 5 2 3 

7.  Работа со сплошным текстом 4 2 2 

8.  Проведение рубежной аттестации 4 2 2 

Итого 34 17 17  

 

6 класс 
№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируе-

мый образо-

вательный 

результат 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

1.  Определение основной темы и идеи в эпическом произведении.  

Определение авторской позиции в художественном тексте 
4 2 2 

 

 

При-

меняет ин-

формацию, 

извлечённую  

из текста, для 

 

https://fg.resh

.edu.ru/  

 

http://skiv.ins

trao.ru/bank-

zadaniy/chitat

2.  Древнерусская летопись как источник информации о реалиях 

времени. 
4 2 2 

3.  Сопоставление содержания художественных текстов. Опреде-

ление авторской позиции в тексте. 
5 2 3 

4.  Работа с текстом: как понимать информацию, содержа- 4 2 2 

https://uchi.ru/lp/funcgram
https://uchi.ru/lp/funcgram
https://uchi.ru/lp/funcgram
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
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щуюся в тексте? решения раз-

ного рода 

проблем 

elskaya-

gramotnost/Ч

Т_6_2020_за

дания.pdf  

 

http://skiv.ins

trao.ru/bank-

zadaniy/chitat

elskaya-

gramotnost/  

5.  Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, ре-

портаж) 
4 2 2 

6.  Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 4 2 2 

7.  Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 5 2 3 

8.  

Проведение рубежной аттестации 4 2 2 

Итого 34 17 17   

 

7 класс 
№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируе-

мый образо-

вательный 

результат 

Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

1.  Определение основной темы и идеи в лирическом произведе-

нии.  
4 2 2 

 

 

 

 

 

Анализирует 

и интегрирует 

информацию 

для принятия 

решения 

 

https://fg.resh.

edu.ru/  

 

 

http://skiv.inst

rao.ru/bank-

zadaniy/chitat

elskaya-

gramotnost/Ч

Т_7_2020_за

да-

ния_сайт.pdf 

 

http://skiv.inst

rao.ru/bank-

zadaniy/chitat

2.  Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах. 
4 2 2 

3.  Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информа-

цию с учётом цели дальнейшего использования? 
4 2 2 

4.  Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, 

резюме, толкование, определение). 
5 2 3 

5.  Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль тек-

ста, предложенного для анализа. 
4 2 2 

6.  Типы задач на грамотность (позиционные задачи) 4 2 2 

7.  Работа с несплошным текстом: информационные листы и 

объявления, графики и диаграммы. 
5 2 3 

8.  

Проведение рубежной аттестации 4 2 2 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_6_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_7_2020_задания_сайт.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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elskaya-

gramotnost/   

Итого 34 17 17  

 

8 класс 
№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируе-

мый обра-

зователь-

ный ре-

зультат 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

1.  Определение основной темы и идеи в драматическом произ-

ведении.  
4 2 2 

 

 

 

Принимает 

решение на 

основе 

оценки и 

интерпрета-

ции инфор-

мации 

 

https://fg.resh.e

du.ru/  

 

http://skiv.instra

o.ru/bank-

zadaniy/chitatel

skaya-

gramotnost/ЧТ_

8_2020_задани

я.pdf  

 

http://skiv.instra

o.ru/bank-

zadaniy/chitatel

skaya-

gramotnost/  

2.  Учебный текст как источник информации. 4 2 2 

3.  Работа с текстом: как применять информацию из текста в из-

менённой ситуации? 
5 2 3 

4.  Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению ра-

боты, правила, уставы, законы) 
4 2 2 

5.  Поиск ошибок в предложенном тексте. 4 2 2 

6.  Типы задач на грамотность (информационные задачи) 4 2 2 

7.  Работа с несплошным текстом: графики и диаграммы 5 2 3 

8.  

Проведение рубежной аттестации 4 2 2 

Итого 34 17 17   

 

9 класс 
№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируе-

мый образо-

вательный 

результат 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_8_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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1.  Формирование читательских умений с опорой на текст и вне-

текстовые знания.  
4 2 2 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в 

условиях не-

определённо-

сти и многоза-

дачности 

https://fg.resh.

edu.ru/  

 

http://skiv.inst

rao.ru/bank-

zadaniy/chitat

elskaya-

gramotnost/Ч

Т_9_2020_зад

ания.pdf  

 

http://skiv.inst

rao.ru/bank-

zadaniy/chitat

elskaya-

gramotnost/  

2.  Сопоставление содержания текстов научного стиля.  4 2 2 

3.  Критическая оценка степень достоверности содержащейся в 

тексте информации 
5 2 3 

4.  Типы текстов: текст-аргументация  4 2 2 

5.  Составление плана на основе исходного текста. 4 2 2 

6.  Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирую-

щие) задачи. 
4 2 2 

7.  

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 5 2 3 

8. . Проведение рубежной аттестации 4 2 2   

Итого 34 17 17   

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ЧТ_9_2020_задания.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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