
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 



 

 



Планируемые результаты 
 

 



Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

 

• Из Государственной программы РФ «Развитие 
образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 
2017 г. 
• Цель программы – качество образования, 
которое характеризуется: cохранением 
лидирующих позиций РФ в международном 
исследовании качества чтения и понимания 
текстов (PIRLS), повышением позиций РФ в 
международной программе по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) … 



 

 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАПРОСА НА 
КАЧЕСТВО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Приоритетной целью становится 
формирование функциональной 
грамотности в системе общего 
образования (PISA: математическая, 
естественнонаучная, читательская и др.) 

 
 
 

 
Создание поддерживающей 
позитивной образовательной среды 
за счет изменения содержания 
образовательных программ для более 
полного учета интересов учащихся и 
требований 21 века 



 

 

Формирование читательской грамотности 
как цель и результат обучения в школе 



Функциональная грамотность (определение 1) 

• Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный 
человек — это человек, который способен 
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» 

• (Образовательная система «Школа 2100». 
Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 
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Функциональная грамотность (определение 2) 
• Новый  словарь  методических  терминов  и  понятий: 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ     ГРАМОТНОСТЬ.     Способность 
человека вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функционировать в 
ней. В отличие от элементарной грамотности как 
способности личности читать, понимать, составлять 
короткие тексты и осуществлять простейшие 
арифметические действия, Ф.г. есть уровень знаний, 
умений и навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе социальных 
отношений, который считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности личности в 
конкретной культурной среде» 
• (Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов 
и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с., 
С. 342) 8 



Функциональная грамотность (определение 3) 

 
Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность 

сегодня — это базовое образование личности <…> 
Ребенок <…> должен обладать: 

- готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром …; 

- возможностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи…; 

- способностью строить социальные отношения…; 
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 
образованию…» 

• (Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функциональная 
грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н. Ф.9 

Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с., с. 16–17) 



Функциональная грамотность (определение 4) 

• Определение функциональной грамотности в 
исследовании PISA заложено в основном 
вопросе, на который отвечает исследование: 
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, 
т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений?» 

• (PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 
2019. 308 p. ) 0 
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Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности». 
Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель 

Центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 
 
 
 
 

 
«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить…» 

А. Эйнштейн 



Основные положения проекта 
1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект, 

направленный на формирование способности учащихся применять в жизни 
полученные в школе знания. 

2. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль 
и не проверка. Это поддержка и обеспечение формирования 
функциональной грамотности. 

3. Проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности 
российского образования в мире. 

4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов - 
основы для новых методик формирования функциональной грамотности. 

5. Основа проекта - идеи и инструментарий международного исследования 
PISA. 

6. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление. 



 

 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Читательская грамотность 
• способность человека 

понимать и использовать 
письменные тексты, 

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

Собака бывает 
кусачей 

 
 

 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

• расширять свои знания и 
возможности, 

• участвовать в социальной 
жизни. 

 

 

 

 

Автопилот 

Моя Россия: 
большое в малом 

Мониторинг 5 
класс 

Тихая 
дискотека 

Погружение 

Мониторинг 7 
класс 



Оценка читательской грамотности 

(мониторинг формирования функциональной 

грамотности) 

 
1. Находить и извлекать 
информацию 

2. Интегрировать и 
интерпретировать информацию 

3. Осмысливать и оценивать 
содержание и форму текста 

4. Использовать информацию из 
текста 



 
 
 

 
Сплошной 

Формы текста 

Несплошной 

Смешанный 

 

 

Гипертекс 

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Требования к текстам : 

 информационная насыщенность текстового 
материала;

 отсутствие «привязки» к содержанию разных 
образовательных областей, представленных в 
школьном курсе;

 соответствие возрастным особенностям восприятия 
ученика;

 соответствие читательским и жизненным интересам 
учеников;

 возможность разработать задания, «готовящие к 
жизни», на основе данного текстового материала.



 
 

При конструировании заданий обращается 
внимание на информационные поводы 
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внимание на информационные поводы 
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При конструировании заданий обращается 
внимание на информационные поводы 



При конструировании заданий обращается 
внимание на информационные поводы 



 
Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять Понимать 
Преобразовывать 

текстовую 
Применять 

информацию из 
Критически 

оценивать степень 
главную мысль информацию, информацию с текста в достоверности 

текста или его содержащуюся учѐтом цели изменѐнной содержащейся в 

частей в тексте дальнейшего 
использования ситуации 

тексте 
информации 

 



Во время чтения (стадия осмысления) 

После чтения (стадия рефлексии) 

Этапы работы с текстом 

 

До чтения (стадия вызова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совершенствованию чтения способствует введение разных вариантов 

чтения. Перед чтением рекомендуется задавать вопросы по тексту, чтобы 

нацелить учащихся на осознанное чтение. 

1. Первичное самостоятельное чтение небольшого текста каждым 
учеником. 

2. Первичное чтение учителем и повторное всеми учащимися. 
3.  Первичное чтение по вызову и повторное всеми учениками «про 

себя». 
4. Самостоятельное чтение с конкретным заданием. 
5. Чтение, деление на части. Составление плана. 
6. Чтение по готовому плану. 
7. Чтение, после чтения – пересказ. 
8. Чтение учеником нового текста, заранее приготовленного дома. 

 
Виды работы с текстом 



9. Чтение с сокращением текста (дети убирают предложения и слова, 
которые можно опустить) Подготовка к сжатому пересказу. 

10. Чтение за диктором. Ученик или учитель читает громко, а остальные 
вполголоса, стараясь успеть вместе с диктором. 

11. Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 
12. Чтение, ответы на вопросы. Чтение самого красивого места в рассказе 

или стихотворении. 
13. Чтение самого красивого места в рассказе или стихотворении. 
14. Чтение до указанного слова или до указанной информации. 
15. Чтение отрывка, к которому надо подобрать пословицу. 
16. Нахождение предложения или отрывка, отражающую главную мысль. 
17. Чтение, составление сценария к рисованному фильму. 
18. Чтение, подборка звукового оформления «фильма». 
19. Беседа с сопровождением выборочного текста. 
20. Нахождение в тексте 3 (5, 7…) выводов. 

 
Виды работы с текстом 



21. Высказывание своих непосредственных суждений о прослушанном после 
чтения учителем или учеником. 

22. Чтение, рассказ о том, чем понравилось произведение, что запомнилось. 
23. Установление путем чтения причинно-следственных связей. 
24. Чтение названия рассказа (Как еще можно назвать?) 
25. Чтение по ролям. 
26. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 
27. Чтение, пересказ прочитанного с помощью мимики, жестов. 
28. «Живая картинка» - один ученик читает, другой реагирует мимикой лица 

на услышанное. 
29. Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с 

мольбой, досадой, возмущением, насмешкой, радостно, весело, печально 
и т.д. 

30. Конкурсное чтение стихотворений (жюри выбирается из предыдущих 
победителей) 

 
Виды работы с текстом 



31. Нахождение и чтение образных слов и описаний. 
32. Чтение стихотворения, расстановка пауз, логических ударений. 
33. Выразительное чтение отрывка по собственному выбору. 
34. Чтение отрывка текста с распространением предложений в нём. 
35. Нахождение в рассказе и чтение сочетаний: А) существительное + 

прилагательное, б) существительное + глагол, в) местоимение + глагол 
36. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно 

нарисовать устный портрет. 
37. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным (данные 

слова записаны на доске) 
38. Нахождение и чтение слов и выражений, которые можно использовать 

при написании сочинений. 
39. Чтение с выписыванием слов для практического словаря, например, к 

теме «Качества человека», «Пословицы» и т.д. 
40. Тетради по чтению для творческих заданий. 

 
Виды работы с текстом 



41. Изготовление книжек с иллюстрированием. 
42. Составление синквейна (н-р: описание главных героев), кроссвордов, 

составление кластера по заданной теме (н-р: жанры фольклора). 
43. Литературные диктанты (информационные, терминологические и 

лексические). Форма проверки литературной эрудиции. Состоят из слов, 
которые включены в словари учебника. Количество слов во 2 классе- 5-10, 
в 3классе-11-12, в 4классе-12-15. Все диктанты учащиеся проверяют 
самостоятельно по учебнику и учебной хрестоматии. 

44. Продуктивный вид работы - литературные пятиминутки. Замечательно, 
когда у ребенка появляется насущная потребность поделиться 
прочитанным с одноклассниками и учителем. 

 

 
Виды работы с текстом 



Описание заданий блока 
«Читательская грамотность» 

• Комплексные задания, объединённые общей темой или 
проблемой 

• Каждый блок включает текст, в котором представлена 
некоторая ситуация, и от 7 до 10 вопросов различной 
трудности 

• Задания не типичны для российской школы, а близки к 
реальным проблемным ситуациям 

• Для решения проблемы не требуется специальных 
предметных знаний, но необходима сформированность 
общеучебных и интеллектуальных умений 



Блок заданий по читательской грамотности 
для 5-ого класса: «Необычный путешественник» 

 

 



Пример задания для 5 класса 
В интервью Н. Ванье описывает веерный способ расстановки собак в 

упряжке. Отметьте рисунок, на котором изображен именно этот способ. 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: 4. Чтение 

для получения образования 

4.1 Человек и природа 

Компетентностная область оценки: 
интегрировать и интерпретировать информацию 

А Б Контекст: образовательный 

Тип текста: составной (объявление, интервью, 

аннотация, отзыв о книге) 

Уровень сложности задания: средний 

Формат ответа: задание с выбором ответа 

Объект оценки: соотносить визуальное 

В Г изображение с вербальным текстом 

 

 

Часто использую веерный способ расстановки собак в упряжке: каждая 
собака напрямую связана с санями шлейкой, все шлейки одинаковой длины. 
Этот способ даёт большую подвижность собакам во время езды, бережёт 
их силы при поворотах и неровной дороге. 



Блок заданий по читательской грамотности 
для 7-ого класса: «Погружение» 

 



Пример задания для 7 класса 
 

Рассмотрев схему, трое ребят поспорили о том, что такое Бездна Челленджера. 

Артем: Бездна Челленджера – это один из самых глубоких участков Марианской впадины. 

Иван: Нет, Бездной Челленджера называют дно Марианского жѐлоба. 

Инна: А я думаю, что Бездна Челленджера – это другое название Марианского жѐлоба. 

Кто из ребят прав? Объясните свой ответ. Характеристики задания: 

 Ситуация функционирования текста: 4. 
Чтение для получения образования 
4.3. Изучение планеты 

 Формат текста: несплошной 
(интервью, инфографика) 

 Контекст: образовательный 
 Компетентностная область оценки: 

интегрировать и интерпретировать 
инф-цию 

 Объект оценки: понимать 
информацию в графической форме 

 Формат ответа: задание с 
развернутым ответом 

 Уровень сложности: средний 



 



 



 



Пять документов по каждой составляющей 
функциональной грамотности 

 

 

 
Демоверсия 5 класс 

 
 
 
 

 
Характеристики 

заданий 
и система оценивания 

Демоверсия 7 класс 
 

Характеристики 
заданий 

и система 
оценивания 

 

 
Основные 
подходы к 

оценке 



• Описание материалов, 
• Разбор заданий 
• Задания для самостоятельного решения 
• Самооценка 
• Ответы и решения 
• Методические комментарии 

Центр оценки качества 
образования ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 
http://www.centeroko.ru/ 

Публикации 
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 Читательская грамотность

 Математическая грамотность

 Естественнонаучная грамотность

 Финансовая грамотность

 Глобальные компетенции

 Креативное мышление 
 

Функциональная грамотность. Сборники эталонных заданий. Рабочие материалы 
для школьников 5 и 7 кл. Методическое пособие для учителя 

http://www.centeroko.ru/


 
Каким должно быть 

учебное задание? 



Ответ: анализ требований стандарта и РП 

Что необходимо сделать? 

На основе проведенного анализа 

Каким должно быть учебное 
задание? 

 

1) Выяснить, в какой мере задание побуждает учащихся 

выполнять действия, приводящие к формированию 

данного навыка? Что это за действия? 

 
2) Описать «хорошее задание» 

3)  Оценить и при необходимости изменить имеющееся 

задания или оставить «хорошее задание» 

 

На основе составленного описания, 

варьируя компоненты учебного задания 



характеристика 

задания 

мотивационная 

часть 

образец/описание 
ответа критерии оценки 

методический 

комментарий 
(организационная часть) 

Компоненты учебного задания 
 

 

 

 

 
Содержание: 

• условие (информационная 

часть) 

• вопрос (командная часть) 

• инструкция по выпол- 

нению (ответная часть) 
 

 

время выполнения задания 46 



учебного 
 

 

• Содержанием формируемого и(или) 

проверяемого планируемого результата: 

 составом учебных действий 

 учебным материалом 

 

• Форматом задания 

• Критериальной частью оценки выполнения 

задания 
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Чем определяются особенности 
учебного задания? 



ии 

В группах или 
индивидуально 

Появление задания из нового материала 
предполагает 

 

• Анализ учебной ситуац 

• Осознание возникшей 
проблемы 

• Выдвижение предположений по 
еѐ решению 

• Выбор рационального способа 
действия 

• Контроль и оценка 

Недостаток 
знаний 

Почему известный 
способ не подходит 
для решения данной 
задачи 



«Хорошее» задание требует: 
• Сотрудничества 

• Совместной работы учащихся 

• Предполагает координацию усилий 

•  Распределение ответственности за конечный 
продукт 

• Разноуровневый, многоаспектный анализ материала 
(выбор вариантов решения) 

• Задания с недостающими данными 

• Задания с избыточными данными 

• Ситуации коллизии (столкновение стремлений, 
взглядов, интересов) или незнания 

• Исследование противоречия 



Пример задания 
Самоорганизация и саморегуляция. Задание направлено на формирование 
умения планировать свою работу за конечное число шагов (начинаем с 
простых заданий) 

Учебное задание стимулирует учащихся выразить и аргументировать свою 
жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме. 

Информацию о погоде (временах года, природных явлениях) мы можем 
почерпнуть из поговорок, пословиц и загадок, иллюстраций к сказкам. Она 
предстает в них разной: красивой и грозной, холодной и солнечной, мрачной 
и веселой. 
- У избы побывал - все окно разрисовал, у реки погостил – во всю реку мост 
мостил. 
- Во дворе замерзли лужи, целый день поземка кружит, стали белыми 
дома. Это к нам пришла... 
Напишите ответы на загадки. 

 

Часто в гололед люди падают, получают ушибы, переломы. Как ты 
отнесешься к человеку, попавшему в трудную дорожную ситуацию? 

а ) Не знаю. Мне все равно. 
б) Пройду мимо. 
в) Спрошу, чем ему помочь. 
г) Если среди приведенных высказываний нет ни одного, с которым ты можешь 
согласиться, 
выскажи свое мнение  и аргументируй 
его:    



Методические комментарии: 

• Задание требует от учащихся показать знания и умения при 

работе с текстом, которые формируются как на 

соответствующих учебных предметах, так и во внеклассной 

деятельности. Наличие или отсутствие у учащихся ценностно- 

смысловых установок проявляется также в наличии 

позитивного или негативного отношения к нормам, в их 

принятии или неприятии и в поведении учащихся. 

• Создаются условия для формирования УУД при работе с 

информацией: внимательное читать задание, умение выделять 

главное, сравнивать рисунки и определять, что между ними 

общего и чем они различаются? Правильно записывать свой 

ответ. 



 

 

картинного или логического в виде установления «смысловых 
вех» или развёрнутой модели. Часто в учебнике тексты уже 
разделены на части. Но  можно делить и эти части на несколько 
«подчастей» по заданному плану. Сначала план полностью. 
Затем план с «окнами». Когда у детей появился навык работы с 
планом, они самостоятельно делят текст и составляют план. Эта 
работа помогает в обучении написанию изложений и сочинений. 

 
Методические средства и 

приёмы обучения: 

Составление плана 



 

Суть работы с этой таблицей - читая текст, ребёнок 
делает пометки, создавая "скелет” текста: 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 
 
 
 
 

 

Методические средства и приёмы обучения: 

Сюжетная таблица 



«Концептуальная таблица» или 

«Сводная таблица» 

Помогает систематизировать 

информацию, проводить параллели между 
явлениями, событиями или фактами. 
Одна колонка называется «линией 
сравнения». В ней перечислены те 
категории, по которым мы предполагаем 
сравнивать какие-то явления, события, 
факты. Желательно, чтобы линий 
сравнения было не меньше трех, но не 
больше шести. Такое количество позиций 
легче удержать в памяти 



Урок «Кавказский пленник» Л.Н.Толстого 
 

Сравнение героев Жилин Костылин 

1.Встреча   

2.Поведение в плену   

3.Побег(первый)   

Данная работа позволяет развивать помимо 

умения работы с текстом, следующие умения: 
выделять ключевые слова, систематизировать 
необходимую информацию, анализировать, 
сравнивать и обобщать информацию, развивать 
монологическую речь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические средства и приёмы 

Приѐм моделирования 

обучения: 



 

Сюжетно-композиционный треугольник помогает детям понять 
последовательность и связь событий в произведении: когда они 
происходили (время действия), какое событие случилось 
первым, с чего началось действие (завязка), как развивались 
события (и достигли кульминации), как продолжались 
(изменялись) события после кульминации, к чему это привело, и 
чем всё это закончилось (развязка). 

 
 

 

Методические средства и 
приёмы обучения: 

Приѐм «Сюжетный треугольник» 



 

Сложение целого текста из частей. Текст разделяется на части 
(предложения, абзацы). Ученикам предлагается собрать текст 
из разрозненных частей, разложив их в правильной 
последовательности. В качестве варианта выполнения задания 
ученики могут предложить несколько различных путей 
последовательного соединения. В случае необходимости 
ученики могут вносить в текст небольшие коррективы, 
добавляя скрепляющие фразы, переходы. 

 
 

Методические средства и 
приёмы обучения: 

Приѐм «Мозаика» (реконструкция текста) 



 

В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются 
понятия, связанные с ключевым. Ключевое понятие 
соединяется линиями или стрелками со всеми понятиям 
"второго уровня".Кластер является отражением нелинейной 
формы мышления. Иногда этот приём называют «наглядным 
мозговым штурмом». Используется, когда нужно собрать у 
учеников все идеи или ассоциации связанные с каким-либо 
понятием (например, с темой урока). 

 
 

Методические средства и 
приёмы обучения: 

Приѐм «Кластер» 



? 

фольклор 

потешки 

? 

? 

? 

? 

 

 

 
 

? 

? 

 
кластер 



 

 
 
 
 
 
 

 
Методические средства и 

приёмы обучения: 

Приѐм « толстых» и «тонких» вопросов 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы» 

Вопросы, требующие 

однословного ответа, вопросы 

репродуктивного плана. 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Как звать …? 

Было ли …? 

Вопросы, требующие размышления, 

привлечения дополнительных знаний, умения 

анализировать. 

Объясните, почему…? 

Почему, вы думаете …? 

Почему вы считаете …? 

В чѐм различие …? 

Предположите, что будет, если …? 

Что, если …? 

Может …? 

Будет …? 

Мог ли …? 

Согласны ли вы …? 

Верно ли …? 

 



 

Один из продуктивных приемов работы с текстом является «ПИСЬМО С 
ПРОБЕЛАМИ». Этот прием подойдет в качестве проверки усвоенных ранее 
знаний и для работы с параграфом при изучении нового материала. 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На небе мгла носилась; 
Луна, как пятно, 
Сквозь   желтела, 
И ты   сидела- 
А нынче погляди в окно: 
 небесами 
 коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит… 

 
Методические средства и 

приёмы обучения: 

Реставрация текста 



Прием «Верите ли вы, что…» 

Формирует умения: связывать разрозненные факты в 

единую картину; систематизировать уже 

имеющуюся информацию. Этот прием может 

стать нетрадиционным началом урока и в то же 

время способствовать вдумчивой работе с текстом, 

критически воспринимать информацию, делать 

выводы о точности и ценности информации. 

Учащимся предлагаются утверждения, с которыми 

они работают дважды: до чтения текста параграфа 

учебника и после знакомства с ним. 



Приѐм «Верите ли вы?» использую при 

знакомстве с биографией любого писателя. 
Например: 
- Пушкин родился до Отечественной войны 1812 года 
в Санкт – Петербурге. 
- Получил образование в Царскосельском Лицее. 
- Служил секретарѐм в суде. 
-Написал поэму «Бородино». 
-Погиб от тяжелой раны, полученной на дуэли. 

Желание учеников убедиться в своей 

правоте, узнать истину заставляет их с 
большим вниманием читать . 



Прием «Написание синквейна» 

Составление синквейна требует от ученика 

в кратких выражениях резюмировать учебный 

материал, информацию, что 
позволяет размышлять по какому-либо поводу. 

Это форма свободного творчества, но по 

определенным правилам. 
 

 

1. Костылин 

2. слабый, трусливый 

3. боится, страдает, стонет 

4. Костылин – личность 

слабохарактерная 

5. пленник, трус 

1. Жилин 

2. выносливый, мужественный 

3. не сдается, мастерит, борется 

4. Жилин – настоящий русский 

человек 

5. храбрец 



«Перепутанные 
логические цепочки» 

Написаны верные и неправильные 

цитаты, ученики должны 

прочитать и поставить знак “+” 

там, где они считают, что 

высказывание правильное 

и знак “-” там, где по их мнению оно 

неверно. 



"Чтение с пометками" 

Учитель дает ученикам задание 

написать на полях значками 

информацию по следующему алгоритму: 

v знакомая информация 

+  новая информация 

-- я думал (думала) иначе 

? это меня заинтересовало (удивило), 

хочу узнать больше 



Работа с рисунками 
Выберите понравившийся рисунок и прочитайте текст. 

Опираясь на изображение и текст, создайте свой мини- 

рассказ, используя эпитеты и глаголы движения. 
 

 

 

 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На поднятых парусах 

Мимо острова крутого, 

Мимо города большого: 

Пушки с пристани палят, 

Кораблю пристать велят… 

Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана — 
И желанная страна 

 

Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны -- ветер свищет, 

И мачта гнется и скрипит... 

Увы, -- он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, прости бури, 

Как будто в бурях есть 



«Двойной дневник» 

Заполните 

таблицу своими наблюдениями: 

Ч то привлекло мое внимание в 
тексте? Ключевые слова 
(понятия, даты и т.д. ) 

Мои 

комментарии 

  

 



ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА 
Представь систему персонажей «Сказки о мѐртвой царевне …» 

в виде схемы 
 

 

 



Данные приѐмы формируют у 

обучающихся способность: 
 

 
Планировать свою работу за конечное число шагов. 

1 

Помогают внимательно читать задания, находить нужную 

2 информацию, критически осмысливать еѐ, систематизировать 

Находить ошибки в информации, высказывать обоснованные 

3 аргументы. 

Отвечать на вопросы разного уровня сложности, делать 
4 выводы, составлять тезисы (выделять главную, 

.существенную и второстепенную информацию) 

5 Способствуют умению работать в группе 



 



 



Часть I 

НАЧАЛО РАБОТЫ ПО НОВОЙ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИТЕРАТУРА) 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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Новизна содержания и 
структуры 

Примерной рабочей 
программы по литературе 

(5-9 классы) (2021) 



Дается более широкая и 
объемная панорама 

историко-литературной 
картины мира 

Русская литература 
представлена как активная 

участница мирового 
литературного процесса 
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Учебный процесс как исследовательская деятельность 
М. Г. Качурин 

 
Интерпретация как процесс и результат изучения литературного 
произведения в школе 
О. Ю. Богданова. 
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Программа развивает методические идеи выдающихся ученых конца 
XX – начала XXI веков: 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Перекличка эпох и культур 
В. Г. Маранцман 



5 – 8 классы 9 класс 

 

 
Тематический принцип 

структурирования 
содержания курса 

 

 
Начало линейного 

историко-литературного 
курса 

 

 
 

 

Структура курса литературы по Примерной 
программе 2021 года 
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Часть II 

 
 

 
Начало работы по новой 

Примерной рабочей программе 
в 2022-2023 учебном году в 

условиях отсутствия 
переработанных учебников 
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Ссылка: УМК  

 
 

 
УМК «Литература». 5 класс 

Авторский коллектив: 
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. 
№ ФПУ 1.1.2.1.2.2.1 
УМК «Литература». 
Под редакцией В. Я. Коровиной 
Состав УМК: 
 учебник 
 рабочая программа 
 поурочные разработки 
 дидактические материалы 
 рабочие тетради 
 проверочные работы 
 фонохрестоматия (на сайте) 
 ЭФУ 
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Литература. Под редакцией Коровиной В.Я. (5-9) 
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● Мифология. 
Мифы древней Греции. 

● А.С. Пушкин. 
Зимнее утро. 

● Ф.А. Искандер. 
Тринадцатый подвиг 

Геракла. 
● Е.И. Носов. Живое 
пламя. 

 

 
 

 

Использование учебников 6 и 7 классов УМК под редакцией В.Я. 

Коровиной 
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• Н.В. Гоголь. 
Ночь перед 

Рождеством. 

• М.М. Зощенко. 
Рассказы. 

Использование дидактического пособия «Читаем, думаем, 

спорим…» 6 класс. 
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• Малые жанры фольклора 
( пословицы) 

• Сказки народов России 

• Литература народов России. 
Р.Г. Гамзатов 

 

 
 

 

Использование учебника Родная русская литература. 5 класс. 

Авторы: Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. и др. 
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• Произведения приключенческого 
жанра отечественных и 
зарубежных писателей. 

• Зарубежная сказочная проза. 

 

 
 

 

Самостоятельная работа учащихся. Уроки внеклассного чтения. 
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Обновление учебников для 5–9 
классов: новые подходы 

 Чтение без комментариев и анализа. Художественный текст как 
иллюстрация, средство создания эмоционального фона, 
праздника, сопереживания. 

 Чтение и анализ текста, понимаемого как форма 
самопрезентации автора, представления его видения мира 
или творческого кредо. Анализ и интерпретация текста как 
сложной знаковой системы, внутреннего мира автора. 

 Чтение и анализ текста как отклик на актуальное событие. 
«Вечные» темы. Прецедентные тексты. Тексты-провокации… 

 Чтение текста как начало диалога с автором, героями, 
критиками, интерпретаторами, переводчиками. Диалог на 
уроках литературы – диалог о литературе и искусстве, философии 
и жизни… 

 Чтение текста (или фрагмента) как основа для создания 
собственного исследовательского или творческого проекта. 
«От  маленького  писателя  –  к  большому  читателю»  (М.  А. 

 Рыбникова). А, может быть, и к большому писателю?  
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Обновление учебников для 5–9 классов: 
новые задания и виды деятельности: 

 Вместе с товарищами. Познакомьтесь с технологией 
создания буктрейлера – небольшого видеоролика о книге. 
Подготовьте буктрейлер по роману Дж. Свифта «Путешествия 
Гулливера», включив в него информацию обо всех четырёх 
частях романа. 

 Творческое прочтение. Подготовьте более подробное 
словесное описание «громадного купола детского городка» на 
Марсе, используя другие произведения об Алисе, фотографии 
современных архитектурных проектов на ресурсах Интернета, 
собственную фантазию. Своё описание проиллюстрируйте 
фото- или видеоматериалами (к циклу рассказов Кира 
Булычёва «Девочка, с которой ничего не случится»). 

 Опыт  творчества.  Вы  прочитали  только  начало  повести 
«Лёгкие горы». Динку забирают из детского дома приёмные 
родители. Какие могут быть варианты дальнейшего развития 
событий? Напишите свой вариант возможного продолжения 

   истории Динки (по повести Т. В. Михеевой «Лёгкие горы»).  
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Воспитывающее обучение 
на уроках литературы 
«Я и реальный мир»: 
- Какой я человек? Что можно сказать о моём характере, 
отношении к жизни и окружающим? В каком мире я живу? Что мне 
особенно близко и интересно в этом мире, а что я категорически в 
нём не принимаю? Понимаю ли я себя? Понимают ли меня 
окружающие? Что сделать, чтобы меня понимали? 
- Что такое память? Хорошо ли я знаю историю своей страны 
(своей семьи)? Каких знаний мне явно недостаёт? Кто мог бы 
помочь мне в этом? Что я могу сделать для этого сам? Как я 
отношусь к старшим (родителям, дедушкам и бабушкам, учителям, 
незнакомым людям)? С кем из них мне интереснее всего 
общаться, проводить время? Готов ли помочь им в трудную 
минуту? Как пере-жить серьёзную болезнь или потерю близкого 
человека? Кто может мне помочь в этом? 
- Что послужило поводом (причиной) для моего конфликта с 
окружающими (одноклассниками, родителями)? Можно ли было 
предотвратить этот конфликт? Что нужно сделать, чтобы 
разрешить конфликтную ситуацию? 
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Воспитывающее обучение 
на уроках литературы 

«Я и художественный мир»: 
- Что нового я открыл для себя в этом произведении? Какие новые 
знания о мире и людях приобрел? Над какими вопросами автор 
заставил меня задуматься? Что в тексте больше всего запомнилось 
(удивило, поразило, огорчило, порадовало)? В чем я согласен, а в 
чем не согласен с автором? Жизненная позиция какого героя (или 
группы героев) показалась самой близкой моему восприятию мира и 
жизни? 
- Что в тексте показалось непонятным или не совсем понятным? 
Какие действия были предприняты мною, чтобы преодолеть это 
непонимание или недопонимание? Почему при подготовке своего 
текста я обратился именно к этому произведению (этим 
произведениям)? Кто мне помог, подсказал, посоветовал? Какие 
источники информации были мною использованы? 
- Какие интерпретации (живописные, театральные, 
кинематографические, музыкальные) этого произведения (образа) 
мне знакомы? Какая из них показалась наиболее яркой, 
соответствующей проблематике и стилистике оригинала, близкой 
моему восприятию данного произведения (образа)?  
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Воспитывающее обучение 
на уроках литературы 

Воспитание    гражданина,    духовное    и 
нравственное развитие личности 
Точка зрения. Вспомните слова Аси, сказанные ею 
на уроке Закона Божия: «Лесть и трусость – самые 
дурные пороки». Согласитесь ли вы с героиней? 
Или хотите изменить (или дополнить) список таких 
пороков? (к повести И. С. Тургенева «Ася»). 
Точка зрения. Какой нравственный выбор делают 
герои рассказа, Лунякин и его «старинный 
товарищ»? Почему эта их встреча станет, по- 
видимому, последней? Прокомментируйте 
размышления Лунякина после разговора со своим 
бывшим товарищем: «Не глядя в глаза друг другу, 
как жить? Зачем так… Ясно, что порвалось» (к 
рассказу Б. П. Екимова «Родня»). 
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Воспитывающее обучение 
на уроках литературы 
Воспитание уважения к труду, развитие 
исследовательских умений и творческих способностей 
Опыт исследования. Какие детали в рассказе (описания места 
действия и Анатолия Семёновича, информация о нём в газете) 
свидетельствуют о том, что герой был действительно осуждён, 
но несправедливо? Обратите внимание на время создания 
рассказа «Тёзки». Используя ресурсы Интернета, 
познакомьтесь со значениями понятий «репрессированный» и 
«реабилитированный» (к рассказу В. И. Белова «Тёзки»). 
Вместе с товарищами. Используя дополнительные 
источники в Интернете, подберите иллюстративный материал 
(обложки книг, постеры, буктрейлеры, кинофрагменты, 
театральные афиши и др.) по теме «Современная 
приключенческая литература для школьников». 
Опыт творчества. Будущее героя-рассказчика в повести И. С. 
Тургенева «Ася» в общих чертах обозначено. Напишите 
небольшой сиквел – продолжение истории Аси (или Гагина). 

 

 

Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club 
© АО «Издательство 2 
«Просвещение», 2021 

https://uchitel.club/


Учитель, ученик, художественный 
текст и медиапространство 
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Задачи в области читательской 
грамотности: 

1.  Видоизменение сплошного текста (составлять 
инструкцию на основе сплошного текста); 

2. Чтение текста (восприятие его, извлечение 
информации, данной в явном и неявном виде, 
интерпретация её); 

3. Связь информации из текста со своим опытом; 
4.  Формулирование своей точки зрения и 

обоснование её; 
5.  Извлечение информации из текста, 

иллюстрации. 



Предметные задачи: 

1. Работа с текстами разных стилей: художественный 
текст и официально-деловой (инструкция). 

2. Работа с поиском и выявлением необходимой 
информации (ряд заданий ориентирован на поиск в 
тексте и вычленение определенных деталей и фактов). 

3. Сопоставление двух текстов разных типов (сплошной и 
несплошной). 

4. Формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное. 

5. Формирование и развитие представлений о 
литературном произведении как о художественном 
мире, особым образом построенным автором. 



Текст  №1.  Отрывок  из  рассказа  Виктора  Петровича  Астафьева 
«Васюткино озеро» // Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 
Коровин. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 303 с.: ил. – с.126. 

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему 
слова отца и дедушки. И стал он припоминать все, чему его учили, что 
знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести 
огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал 
пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в 
кучку и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. 
Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, 
темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело 
несколько комаров. 

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, 
наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый 
пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской 
подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он 
переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком 
потрошить его. Потом сгрѐб костѐр в сторону, на горячем месте 
выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв еѐ мхом, 
присыпал горячей землѐй, золой, углями, сверху положил пылающие 
головни и подбросил дров. 



Задание 1. 

• Прочитайте текст №1. На основе 

отрывка из рассказа В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро» составьте 

инструкцию «Как разжечь костѐр». 



Инструкция «Как разжечь костёр» по 
рассказу «Васюткино озеро» 

1. Обломать нижние сухие ветки у дерева. 

2. Сорвать пучок сухого мха-бородача. 

3. Искрошить мелко сучки деревьев. 

4. Сложить всё в кучку и поджечь ветки. 

5. Не оставлять огонь без присмотра. 

Читательское умение: формулировать 
выводы на основе обобщения отдельных 
частей текста 



Задание 2. 
 

Рассмотрите инструкцию по разведению 
костра (текст №2). Соотнесите информацию 
из инструкции (текст №2) с текстом №1, 
определите тип костра, который развёл 
Васютка и его предназначение. 



 



 
Ответ: Васютка развёл жаровой костёр для 

приготовления пищи 

Читательское умение: соотносить визуальное 
изображение с вербальным текстом. 



Задание 3. 

Как вы понимаете фразу: 
«Тайга, наша кормилица, 
хлипких не любит!» Дайте 
развёрнутый ответ. 



Ответ: Тайга – суровое место, выжить в ней 
может только человек сильный, имеющий 
железную волю, умеющий преодолевать 
трудности. Она не прощает ошибок и 
излишней самоуверенности. 

Читательские умения: высказывать и 
обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте; 
формулировать выводы на основе 
обобщения отдельных частей текста. 



Задание 4. 

Соотнесите содержание 1 и 2 текста и 
определите, всё ли Васютка сделал так, как 
сказано в инструкции (текст №2). Если нет, 
то укажите, какие пункты из инструкции 
мальчик не выполнил. 



«Тайга, наша кормилица, хлипких не 
любит!» – вспомнились ему слова отца и 
дедушки. И стал он припоминать все, чему 
его учили, что знал из рассказов рыбаков и 
охотников. Перво-наперво надо развести 
огонь. Ладно, что спички захватил из дому. 
Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие 
ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого 
мха-бородача, искрошил мелко сучки, 
сложил все в кучку и поджег. Огонек, 
покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. 
Васютка подбросил еще веток. Между 
деревьями зашарахались тени, темнота 
отступила подальше. Монотонно зудя, на 
огонь налетело несколько комаров. 

Надо было запастись на ночь 
дровами. Васютка, не щадя рук, наломал 
сучьев, приволок сухую валежину, 
выворотил старый пень. Вытащив из мешка 
краюшку хлеба, вздохнул и с тоской 
подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже 
захотелось плакать, но он переборол себя и, 
ощипав глухаря, начал перочинным ножиком 
потрошить его. Потом сгрѐб костѐр в 
сторону, на горячем месте выкопал ямку и 
положил туда птицу. Плотно закрыв еѐ мхом, 
присыпал горячей землѐй, золой, углями, 
сверху положил пылающие головни и 
подбросил дров. 



Ответ: 

В тексте не сказано, была ли поляна, на 
которой Васютка развёл костёр, защищена 
от ветра. 

Васютка не очистил место от сухой травы и 
не обложил его камнями. 

Читательские умения: соотносить 
визуальное изображение с вербальным 
текстом, обнаруживать противоречия, 
содержащиеся в одном или нескольких 
текстах. 



Задание 5. 
Какими практическими умениями обладал герой рассказа? 

Текст №1 

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему 
слова отца и дедушки. И стал он припоминать все, чему его учили, что 
знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести 
огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал 
пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в 
кучку и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. 
Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, 
темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело 
несколько комаров. 

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, 
наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый 
пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской 
подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он 
переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком 
потрошить его. Потом сгрѐб костѐр в сторону, на горячем месте 
выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв еѐ мхом, 
присыпал горячей землѐй, золой, углями, сверху положил пылающие 
головни и подбросил дров. 



Ответ: 

Развести огонь. 

Запастись дровами. 

Подстрелить, разделать и запечь птицу. 

Читательские умения: понимать 
фактологическую информацию, находить и 
извлекать одну или несколько единиц 
информации, расположенных в одном 
фрагменте текста. 



Задание 6. 
Какими личными качествами обладал Васютка? Аргументируйте свой 

ответ, приведя примеры из текста. 
Текст №1 

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему 
слова отца и дедушки. И стал он припоминать все, чему его учили, что 
знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести 
огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал 
пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и 
поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Васютка 
подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота 
отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько 
комаров. 

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, 
наломал  сучьев,  приволок  сухую  валежину,  выворотил  старый 
пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: 
«Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол 
себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. 
Потом сгрёб костёр в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил 
туда птицу. Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей землёй, золой, 
углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров. 



Ответ: Порой Васютке хотелось плакать от отчаяния 
и страха: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже 
захотелось плакать», - но герой смог перебороть 
себя, вспомнив слова отца и деда: «Тайга, наша 
кормилица, хлипких не любит!». Он понимал, что 
помощи ждать неоткуда, поэтому рассчитывал 
только на свои силы, «не щадя рук наломал 
сучьев», разжёг костер, приготовил еду. 

 
Читательские умения: понимать смысловую 
структуру текста, понимать чувства, мотивы, 
характеры героя, высказывать и обосновывать 
собственную точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте. 



Задание 7 

Если бы Васютке нужно было вскипятить 
воду, то какой тип костра он бы развёл? 

 



Ответ: пламенный. 

Читательское умение: определять 
место, где содержится искомая 
информация. 



4 группа читательских умений – 
использовать информацию из 

текста 
4.1. Использовать информацию из текста для решения 

практической задачи (планирование поездки, выбор телефона и 
т.п.) без привлечения фоновых знаний. 

4.2. Использовать информацию из текста для решения 
практической задачи с привлечением фоновых знаний. 

4.3. Формулировать на основе полученной из текста информации 
собственную гипотезу. 

4.4. Прогнозировать события, течение процесса, результаты 
эксперимента на основе информации текста. 

4.5. Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к 
тому же классу явлений, который обсуждается в тексте (в том 
числе с переносом из одной предметной области в другую). 

4.6. Выявлять связь между прочитанным и современной 
реальностью . 



• Чему вы научились у Васютки? 

(смелости, мужеству, терпению, 

практическим умениям – 

разводить костѐр, готовить еду и 

т.д., знаниям законов тайги). 

• Пригодятся ли вам эти знания и 

умения в будущем? В какой 

ситуации? 



 



 





 


