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ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 

                                       Пояснительная записка 

Программа «Вдумчивый читатель» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Работа обучающихся в рамках разработанной 

программы будет способствовать как более глубокому изучению предмета 

«Литературное чтение», так и эффективному формированию читательской 

компетенции (техника и навыки чтения, круг и культура чтения, печатные 

тексты, информационные объекты и работа с ними), рассматриваемой в 

нормативных документах в качестве основной сквозной дидактической линии 

для курса русского языка и чтения в начальной школе. 

Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения 

интерпретировать текст, вести диалог с автором через наблюдения за 

особенностями художественного слова. В связи с этим уточнены те 

читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на данных 

занятиях для осуществления квалифицированной читательской деятельности.  

Основная цель изучения курса: формирование читательской компетенции 

младших школьников, являющейся одной из составляющих информационной 

грамотности. 

Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи: 

- совершенствование навыка чтения обучающихся; 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

- знакомство обучающихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами; 

- формирование первичных представлений об особенностях 

произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 
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- формирование личности ребенка, его нравственного сознания через 

осмысление, эмоциональное принятие и осмысление читателями 

нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; 

- формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

обучающихся. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих занятиях 

обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

Художественные произведения знакомят обучающихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствуют 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

Занятия в курсе «Вдумчивый читатель» проводятся в 4 классах 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

Срок реализации - 1 года. 
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Основными формами проведения занятий являются: викторины, беседы, 

презентация отрывков из произведения (художественная декламация). 

Большое внимание на занятиях курса уделяется формированию навыков 

чтения (темп, грамотность, выразительность, осмысленность). Навыки 

осознанного чтения и умения самостоятельно работать с текстом 

формируются с помощью системы специальных упражнений и способов 

действий, активно влияющих на основные параметры чтения: упражнения, 

направленные на развитие четкости произношения, регулирования дыхания, 

на развитие подвижности речевого аппарата, увеличение поля бокового 

зрения; упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость 

внимания, логическое мышление, упражнения, вырабатывающие внимание к 

слову и его частям, развивающие гибкость и скорость чтения про себя и вслух.  

Содержание занятий, выбор произведений каждый учитель определяет 

самостоятельно с учетом специфики класса, развития читательской 

компетенции и интересов обучающихся.  

По усмотрению учителя делается выбор произведения и акцент литературного 

материала либо на воспитательные аспекты с учетом имеющихся у 

обучающихся конкретных проблем, либо на развитие читательской 

компетенции и формированию навыков чтения, поэтому тематическое 

планирование носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем самостоятельно. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание:  

— проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России;  



5 
 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.                      

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Экологическое воспитание:  
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— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
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— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете художественного 

текста при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
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— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
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— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 110-120 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к художественным текстам; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  
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— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание, 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

—— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 

федеральный перечень. 
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