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Пояснительная записка 

Программа модифицированного курса внеурочной деятельности по 

смысловому чтению «В мире информации» разработана в соответствии с 

требованиями 

 − Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы);  

− Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

и учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности 

младшего школьника.  

Одной из главных задач реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы является повышение качества образования и 

воспитания учащихся. Наряду с уроком - основной формой учебного 

процесса - в начальных классах школ все большее значение приобретает 

внеурочная работа.  

Данная программа представляет собой один из возможных вариантов 

нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы 

качественного улучшения обучения и развития учащихся уже в начальной 

школе, способствует глубокому и прочному овладению изучаемым 

материалом, повышению информационной грамотности, привитию навыков 

самостоятельной работы.  

Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, 

приобретённые при изучении предлагаемого материала в начальной школе, 

помогут младшим школьникам увереннее чувствовать себя в 

информационном поле окружающей их жизни и станут опорой, фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.  

В то же время в начальной школе работа с различными видами 

информации является основой развития у учащихся познавательных 

действий. В первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

а также таких, как планирование (цепочки действий по шагам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления.  

Одним из главных лозунгов новых стандартов является формирование 

компетентностей ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей, поэтому новизна программы состоит в том, что курс «В мире 

информации» дополняет и расширяет знания, которые школьники уже 

имеют, и позволяет использовать полученные знания на практике.  



 

 

Основной целью изучения интегрированного курса «Смысловое 

чтение. В мире информации» является создание условий для формирования 

информационных компетенций обучающихся и развития у школьников 

информационной грамотности: способности решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных универсальных учебных действий, 

работать с информацией, представленной в виде сплошных и несплошных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков, кластеров и другой инфографики.  

 

Программа определяет ряд задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению 

ставить вопросы, обобщать, выделять часть из целого, устанавливать 

закономерности, делать умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, 

логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного 

характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; 

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формировать стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в 

окружающем детей мире и личностную заинтересованность в расширении 

знаний. 

Особенностями построения программы «В мире информации» является то, 

что в неё включено большое количество заданий на развитие логического и 

пространственного мышления, памяти, внимания. 

Задания способствуют становлению у детей познавательных процессов 

и формированию творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и 

совершенствование познавательного процесса, способствует формированию 

у школьников умений работать с различными информационными 

источниками, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, обоснованно 

делать выводы, доказывать и т.д. 

Характерной особенностью программы является занимательность 

изложения и практическая направленность материала. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по 

сложности превосходит предыдущую и опирается на ее содержание. 



Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. 

Учитель выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, 

аналитика, советника, консультанта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся 

осознанных и прочных навыков работы с инфографикой и несплошными 

текстами, но вместе с тем программа предполагает и доступное детям 

обобщение материала, понимание общих способов действий, лежащих в 

основе работы с информационными объектами. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, 

организация деятельности в рамках данной программы способствует 

формированию ценностных ориентиров в личностной, познавательной, 

регулятивной, коммуникативной сферах: 

• в личностной - готовность к реализации творческого потенциала в 

предметнопродуктивной деятельности, формирование образа мира, 

готовность открыто выражать и отстаивать своё мнение, развитие готовности 

к самостоятельным действиям и принятию ответственности за их результаты; 

• в социальной - освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

• в познавательной - развитие символического, логического, 

творческого 

мышления, продуктивного воображения, формирование научной 

картины мира; 

• в коммуникативной - формирование компетентности в общении, 

овладение навыками конструктивного поведения. 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной 

компетентности, представленными в стандартах начального общего 

образования, были выделены следующие показатели и критерии диагностики 

информационной компетентности выпускников начального общего 

образования: 

1. Работа с источниками информации: 

• знание того, какие источники информации существуют; 

• умение использовать различные источники информации; 

• умение найти нужный источник информации не только в учебных 

задачах, но и в реальной жизненной ситуации. 

2. Обработка и представление результатов: 

• умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 

• умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 

•умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, 

интерпретировать полученную информацию, выносить суждение по 

рассматриваемой теме и аргументировать его; 

• умение описать и представить результаты своей работы. 

 

 

По классификации PISA все тексты делятся на сплошные (без 

визуальных изображений) и несплошные (с визуальными изображениями) 



Сплошные тексты: 

 описание (художественное и техническое) 

 повествование (рассказ, отчёт, репортаж) 

 объяснение (объяснительное сочинение, определение, толкование, 

резюме, интерпретация) 

 аргументация (комментарий, научное обоснование) 

 инструкция (указание к выполнению работы, правило, уставы, законы). 

Несплошные тексты: 

 графики 

 диаграммы 

 таблицы 

 карты 

 формы (налоговые, визовые, анкеты и др.) 

 информационные листы и объявления. 

Процесс чтения включает три взаимосвязанных составляющих: 

 понимание 

 рефлексию 

 использование 

Психологи выделяют несколько уровней понимания текста. 

Первый уровень, самый поверхностный – это понимание фактов, того, 

о чём говорится.  

Второй уровень характеризуется пониманием «не только того, о чём 

говорится, но и того, что говорится в высказывании», т. е. мыслей, связей, 

отношений, причин, следствий, скрытых за словами текста, а именно – 

подтекста. 

Третий уровень предполагает осознание читателем общего настроения 

произведения, отношения автора к описанным событиям, персонажам, его 

оценок, а также осознание своего собственного отношения к тому, что 

написано и как написано. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового 

чтения, связанные: 

 с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 определением основной и второстепенной информации; 

 формулированием проблемы и главной идеи (главной мысли) текста;  

 извлечением необходимой информации из прочитанных текстов 

различных жанров; 

Развитие способностей смыслового чтения помогает овладеть 

искусством аналитического, интерпретирующего и критического мышления. 

Владение навыками смыслового чтения способствует продуктивному 

обучению. 

 



Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с 

помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения, 

способствует развитию устной речи и, как следствие – письменной речи. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Смысловое чтение - различные комбинации приемов, которые 

используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой 

информации, а также ее переработки в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 

 

Виды чтения: 

1.  Просмотровое, 

2.  Ознакомительное - поисковое (выборочное) и реферативное чтение 

(со сжатием информации), 

3. Смысловое (критическое, изучающее) чтение – если требуется 

полное и точное понимание содержащейся в тексте информации. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что в 

процессе чтения текста осуществляется процесс его интерпретации, 

наделения смыслом с учетом его ценностно-смысловых аспектов. 

 

Виды переработки текста. 

1. Составление плана (простого и/или сложного)- простой план 

предполагает деление текста на три части: вступление, основную часть, 

заключение. 

Сложный план делит каждую из трёх частей на подпункты. 

2. Составление отзыва - изложение впечатления от знакомства с 

текстом (с возможным указанием его особенностей). 

Для проверки понимания смысла прочитанного можно предложить 

обучающимся следующие задания: 

● Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с 

утверждением автора, 

● Можете ли вы привести примеры по теме высказывания,  

● Проведите опыт, подтверждающий научное высказывание. Если это 

возможно, найдите в тексте абзацы, которые содержат подтверждения и 

основные аргументы к ним. 

● Найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его 

основаниями из текста, 

● Переформулируйте определения, правила, выводы, переведите 

прочитанное на «свой» язык, 

● Представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, 

таблицы, рисунка, 



● Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение 

определений, правил), 

● Заполните таблицу: 

Ключевые слова 

Смысловые предложения 

Основной смысл текста 

 

Методические приемы реализации смыслового чтения. 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. 

Сканирование – это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска 

фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в 

вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает 

избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его 

данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать 

приемы техники чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать 

избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу чтения, 

может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки 

и характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким 

качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на определенных 

правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает 

углубленному чтению.  

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при 

восприятии основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при 

чтении организует этот процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем 

алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают 

некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи 

считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. 

Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. 

Необходимо научиться более организованной работе с текстом.  

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они 

обозначают признак предмета, состояние или действие. К ключевым словам 

не относятся предлоги, союзы междометия и часто местоимения. Иногда 

смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не 

содержит ключевых слов.  

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые 

состоят из ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их 

вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают понять истинное 

содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и 

являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст 

подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, 

прессуется. 

 



Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная 

речевая структура, обеспечивающая общение с помощью текста. 

Письменный текст выступает в данном случае представителем автора как 

участника речевой коммуникации. 

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи 

сообщения другими словами, чтобы проверить, насколько правильно оно 

понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, 

требующий краткого изложения информации ключевыми словами. 

Мысленное составление плана текста. Этот прием складывается из 

нескольких операций — звеньев: 

 читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа 

тесно связанных мыслей, имеющих общую микротему); 

 выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое 

существенное, характерное в ней); 

 выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их 

соподчиненность, их связь, соотношение. 

Соотнесение содержания текста с собственными знаниями. Такое 

соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще 

сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это 

значит «сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без 

такого соотнесения понимание текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, 

с которыми мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между 

читаемым материалом и накопленными ранее знаниями, чем более отчетливо 

осознаются эти связи, тем понимание текста глубже. 

Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и 

разносторонне осознать специфические особенности материала, глубже 

вникнуть в его смысл. Здесь для нас важен не продукт соотнесения сам по 

себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе соотнесения мы лучше 

знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и четче 

воспринимаем его особенности, острее видим ошибки. 

Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, 

другими словами. Сами попытки «выразить содержание иначе» являются 

одним из средств понимания. В ходе этого приема (цепи рассуждений, 

переформулирований мысли автора) нередко удается развить и более 

содержательно определить мысль автора. 

Соотнесение по содержанию разных частей текста. Без такого 

соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и 

понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, 

поскольку содержание разных частей произведения всегда так или иначе 

взаимосвязано. Но одно дело, когда части текста соотносят неосознанно, 

ненамеренно, и совсем другое, когда их соотносят сознательно и 

целенаправленно.  



В первом случае связи частей текста по содержанию читателем не 

обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во втором — он 

специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и 

отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, 

собственно, осознание существенных связей в тексте. 

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: 

соотносить содержание читаемой части текста с содержанием 

предшествующей его части и с собственными знаниями. 

Наглядные представления. Образы того, что описывается в тексте, 

нередко непроизвольно возникают у читателя. Однако если читающий не 

ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они быстро 

стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда 

читающий ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти 

наглядные представления описываемого в тексте. В этом случае читающий 

их ищет, а сами эти образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, 

иллюстрируют содержание текста и в наибольшей степени отвечают ему. 

Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, 

читающий глубже и яснее понимает существо текста, лучше закрепляет в 

памяти прочитанное, облегчая себе всякого рода сопоставления. Наглядные 

представления — превосходное средство проверки того, насколько точен 

автор в описании. Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо 

сознательно вызывать при чтении наглядный образ описываемого в тексте. 

Предваряющие чтение вопросы. Предваряющие изложение вопросы 

побуждают читающего искать в тексте ответ, сопоставлять его с вопросом и с 

собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют мыслительную 

деятельность. Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются 

трудные для понимания, проблемные места. Вызываются вопросы и общими 

особенностями текста, в частности логическими и иными погрешностями в 

нем (нарушения доказательности или последовательности, усложненная 

доступность изложения). Причиной вопросов бывает также естественная 

ограниченность текста: 

 мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи 

незаконченной, побуждает ставить вопрос; 

 мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по 

мнению автора, хорошо известно читателю. 

Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью 

отдельных слов. Например, действительно ли существует то отношение 

между частями текста, которое устанавливает слово, служащее связующим 

звеном между ними. 

Особенно важна способность замечать, выделять характерные 

смысловые детали текста, т.е. способность к его смысловому микроанализу. 

Ее можно справедливо расценивать ее как одно из проявлений столь ценимой 

критичности ума. 



Восстановление текста разного типа по схемам. Для данного вида 

упражнений используются прозаические и стихотворные тексты. Учитель 

записывает каждое предложение отдельно, предварительно поменяв их 

местами. Ниже помещаются схемы этих предложений. Порядок 

расположения схем должен соответствовать порядку предложений в тексте, 

который предстоит восстановить учащимся. Сначала используются схемы с 

одним поисковым ориентиром. 

Составление тематической зарисовки. Учитель подбирает ряд 

стихотворных строк на определённую тему и предлагает школьникам 

соединить их по смыслу так, чтобы получилась зарисовка. Правильность 

соединения стихотворных строк проверяется по схеме Зарисовку учащиеся 

составляют устно. Слушаются варианты их ответов. Правильный ответ 

определяется по схеме. Затем выполняются задания и вопросы к записанному 

тексту. 

Завершение каждой микротемы текста фразеологическим 

оборотом. Текст составляется учителем из небольших взаимосвязанных 

частей (микротем), каждая из которых должна заканчиваться подходящим по 

смыслу фразеологическим оборотом. Учащиеся находят фразеологические 

обороты с помощью материала для справок, дополняют ими микротемы. 

Ученики читаю, вслух и записывают дополненный текст, называют все 

встретившиеся в нем обороты, находят в них общее смысловое значение. 

Выполняют задание учителя. 

Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме. В 

упражнении этого вида основным ориентиром для восстановления текста 

служат слова с изучаемой на уроке орфограммой. Школьники, используя 

подсказки (слова с пропущенными буквами и схемы предложений), 

формулируют задание к упражнению.  

Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по 

опорным словам и фразам. Задания такого рода имеют особенную 

творческую направленность. Школьники. самостоятельно анализируя первую 

часть текста и сопоставив ее с заранее приготовленными учителем опорными 

фразами, составляют свой вариант второй части. Обычно упражнения этого 

вида выполняются в парах или группах. 

Восстановление текста по причинно-следственным связям между 

предложениями. Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. 

В каждой части предложения соединяются на основе причинно- 

следственной связи. Последовательность предложений внутри каждой части 

при записи на доске преднамеренно нарушается. Задача учащихся: 

определить правильный порядок предложений в каждой части и 

восстановить исходный текст. 

 

Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и 

рифмы стихотворных строк. Записывая стихотворный текст, учитель 

пропускает слова, имеющие отношение к теме урока.  



Для усиления поисковой направленности используется несколько 

строф разных авторов и общая справка. 

Восстановление текста по смыслу и плану - схеме. Текст, который 

предлагается восстановить школьникам, представляет собой рассуждение. 

Его тезисы записываются учителем в виде схем, а доказательства – с 

помощью предложений. Последовательность частей, являющихся 

доказательствами, заведомо нарушается. Задача учащихся - соединить по 

плану – схеме и смыслу тезисы и доказательства. 

 

Технологии обучения смысловому чтению. 

Технология продуктивного чтения. 

Технология продуктивного чтения направлена на формулирование 

собственной позиции, умения адекватно понимать собеседника 

(коммуникативные УУД), умения извлекать, интерпретировать, использовать 

текстовую информацию (познавательные УУД), умение работать по плану, 

алгоритму (регулятивные УУД), формулировать оценочные суждения 

(личностные УУД). 

Целью учебного занятия является обучение пониманию текстовой 

информации, выраженной в явном и неявном – текст и подтекст. В этой 

технологии выделяется три этапа работы с текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения (просмотровое чтение) – это 

мотивационный этап, целью которого является прогнозирование содержания 

по названию, по иллюстрациям, предвосхищение чтения. 

Приёмы:  

 Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения).  

 Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

 Постановка целей урока с учетом общей готовности учащихся к работе. 

 

II этап. Работа с текстом во время чтения (изучающее чтение) – это 

этап диалога учащегося с автором текста, в процессе чтения текста учащийся 

делает остановки и задает свои вопросы, прогнозирует предполагаемые 

ответы, проверяет свои ответы, тем самым вычитывает подтекст, 

интерпретирую точку зрения автора. 

Приёмы: 

 Первичное чтение текста.  

 Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся.  

 Выявление первичного восприятия.  



 Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Перечитывание текста.  

 Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). 

 Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых частей и проч.).  

 Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

 Беседа по содержанию текста.  

 Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

 Выразительное чтение. 

 

III этап. Работа с текстом после чтения (рефлексивное чтение) – это 

заключительный этап занятия, на котором учащийся формулирует главную 

мысль, при необходимости корректирует свои интерпретации авторской 

позиции. 

Приёмы: 

 Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской 

позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

 Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

 Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. Творческие задания, 

опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

 

Составление плана текста – цель данного метода развить навыки 

учащихся по определению смысловых «точек» текста. 

Как составлять план текста: 

 Прочитать текст, найти новые слова и понятия – выяснить их значение, 

 Определить тему и основную мысль текста, 

 Разделить текст на смысловые части, озаглавить их, 

 Написать черновик плана текста и сопоставить его с текстом.  

 Проследить все ли главное нашло отражение в плане, связаны ли 

пункты плана по смыслу, отражают ли они тему и главную мысль, 



 Проверить, можно руководствуясь планом воспроизвести текст. 

Виды плана: по соотношению обобщающих и конкретных 

формулировок (простой и сложный), по речевому оформлению заголовков 

(цитатный, нецитатный, смешанный). 

 

Принципы проведения занятий. 

1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных  навыках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

Программа курса «В мире информации» позволяет реализовать внеурочную 

деятельность по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Социальное». 

 

Определение места учебного курса. Информация о количестве часов. 

Программа для учащихся 2-4 классов по 34 часа (1 час в неделю) на 

каждый класс обучения. 

 

Для реализации программного содержания используются учебные 

средства: 

1. Рабочая тетрадь: В мире информации. 2-4 класс: Рабочая тетрадь / 

Автор-составитель С.А. Шейкина, под редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: 

Планета, 2019. 

2. Методическое пособие для учителя: В мире информации. 2,3,4 класс. 

Программа внеурочной деятельности /Автор- составитель С.А. Шейкина, под 

редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение. В мире информации» выпускники начальной школы 

приобретут общие навыки работы с информацией и будут способны: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы её поиска; 

-осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, Интернете; 

- получать информацию из наблюдений, при обобщении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их 

значения, определяя целое и части, применяя свёртывание информации и 

представление её в наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по 

различным основаниям; 



- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и 

систематизируя полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя 

представления о причинно-следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, графические 

работы); 

-использовать информацию для построения умозаключений; 

использовать информацию для принятия решений. 

Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«В мире информации» являются следующие личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

-умение в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества делать выбор (при поддержке других участников группы и 

педагога), как поступить. 

Метапредметные 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем 

плане); 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- работать по предложенному плану; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного 

неправильно; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей 

-использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

- владеть широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

-адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 



- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире 

информации» обучающиеся: 

- приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в 

процессе чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

соответствующих возрасту); 

- научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое - и выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание в устной или письменной форме; 

- научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной 

для решения практической или учебной задачи; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с имеющимся жизненным опытом; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы); 

- научатся работать с несколькими источниками информации, 

сопоставлять, преобразовывать и интерпретировать информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ. 

Курс «Смысловое чтение. В мире информации» способствует 

формированию у обучающихся умения работать с текстом, овладению ими 

читательских действий. 

2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

   - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

   - определять тему и главную мысль текста; 

   - вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

   - упорядочивать информацию по заданному основанию; 

   - выделять общий признак группы элементов; 

   - объяснять значение слов и выражений; 

   - вставлять подходящие по смыслу слова в предложения (текст); 

Обучающийся получит возможность научиться: 



   - определять главную мысль текста; 

   - определять тип текста; 

   - понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

   - понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; 

   - использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

   - делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

   - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

   - находить в художественном тексте образные средства. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

   - формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

   - находить аргументы, подтверждающие вывод; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

   - составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

   - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

   - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

   - определять место и роль иллюстративного ряда в тексте (подписывать 

иллюстрации словами из текста); 

   - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений. 

   - участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

   - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

   - сопоставлять различные точки зрения; 

   - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

   - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 



 

3 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

   - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

   - определять тему и главную мысль текста; 

   - делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

   - объяснять значение слов и выражений; 

   - вставлять подходящие по смыслу слова в предложения (текст); 

   - вычленять содержащиеся в тексте основные события устанавливать их 

последовательность; 

   - понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

   - понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

   - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - упорядочивать информацию по заданному основанию; 

   - понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

   - использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

   - работать с несколькими источниками информации; 

   - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

   - находить в художественном тексте образные средства. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

   - формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

   - находить аргументы, подтверждающие вывод; 

   - составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

   - соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

   - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

    - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

   - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

   - определять место и роль иллюстративного ряда в тексте (подписывать 

иллюстрации словами из текста); 

   - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

   - участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

   - сопоставлять различные точки зрения; 

   - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

   - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

   - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

   - определять тему и главную мысль текста; 

   - делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

   - вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

   - сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

   - понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 



   - понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

   - понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

   - использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

   - работать с несколькими источниками информации; 

   - находить в художественном тексте образные средства. 

   - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

   - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

   - соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

   - формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

   - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

   - составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

   - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

   - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

  - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

   - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

   - участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - сопоставлять различные точки зрения; 

   - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



   - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 

Возможные формы контроля за уровнем достижения результатов: 

Уровень достижения результатов по курсу межпредметной направленность и 

«Смысловое чтение. В мире информации» не оценивается в пятибалльной 

системе, используется зачётная система фиксации результатов. 

 результаты стартовой диагностики, промежуточной и итоговой 

комплексной и предметной (по литературному чтению, окружающему миру); 

 участие в конкурсах, межпредметных олимпиадах по данному 

предмету. 

В течение учебного года используются следующие формы текущего 

педагогического контроля: 

 педагогическое наблюдение 

 изучение практических и творческих работ, 

 защита проектов; 

 творческий отчет (4 класс); 

 ведение таблицы сформированности навыка смыслового чтения – 

карты самообследования умений, необходимых при работе с текстом в 4-м 

классе. 

Формы представления результатов диагностики: 

 диаграмма изменений сформированности умений; 

 карта самообследования умений, необходимых при работе с текстом 

в 4-м классе 

 Раздел портфолио «Мои достижения» (в неё заносятся результаты 

конкурсов, проекты, активность на занятиях и т.д.); 

 запись в журнале, где педагог фиксирует достижения и результаты 

обучающихся(зач/незач). 

Карта самообследования умений, необходимых при работе с текстом в 4-м 

классе. 

Уровни умений: 0 – не умею; 1 – не всегда получается; 2 – умею хорошо. 

 

Содержание программы 

 

Сплошные тексты 

Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. 

Понимание на слух информации, содержащейся в представленном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 



Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных 

признаков. 

Кластеры 

Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном 

и неявном виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной 

модели. 

Составление кластера на основе прочитанного текста. Преобразование 

информации из одной формы в другую. 

Таблицы 

Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для 

решения учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. 

Сходства и различия в информации, представленной в явном и неявном 

видах. Определение достаточности или недостаточности данных для 

выполнения учебного и практического задания. 

Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесение 

информации, представленной в таблице, с жизненной ситуацией. 

Определение значимой информации для выполнения учебной задачи. 

Преобразование информации из одной формы в другую. Анализ информации 

с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Диаграммы 

Диаграмма как информационный объект. Легенда диаграммы. Разнообразие 

диаграмм: столбчатые, линейные, круговые, гистограммы. Построение 

диаграмм по образцу. Анализ и интерпретация информации на диаграмме. 

Самостоятельное построение диаграмм разного вида. Преобразование 

информации из одной формы в другую. Практическое применение диаграмм 

в жизни. Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Графики 

График как информационный объект. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Построение простейших графиков. 

Преобразование информации из одной формы в другую. Практическое 

применение графиков в жизни. 

Инфографика 

Инфографика как информационный объект. Виды инфо- графики: афиша, 

объявление, входной билет, проездной билет, листовка, ценник в магазине, 

плакат, вывески, рисунки (несплошные тексты). Анализ и обобщение 

представленной информации. Оценка и, в случае необходимости, коррекция 

собственных действий по решению учебной задачи. Создание собственного 

информационного графического объекта. Интерпретация данных, 

изображенных на рисунке. Преобразование информации из одной формы в 

другую. Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. 



Исследовательская (групповая) работа 

Осознание цели и ситуации устного общения в группе. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Тематическое планирование 

2 класс 

          Тема Количество 

часов  
Дата Ресурс 

1.Идем в школу 1   

2.На уроке математике 1   

3.На уроке математике 1   

4. В гости к осени 1   

5. Разгадываем и составляем ребусы 1   

6. Разгадываем и составляем ребусы 1   

7. На уроке русского языка. 1   

8. На уроке русского языка. 1   

9. В библиотеке. 1   

10. В библиотеке. 1   

11. В библиотеке. 1   

12. Мы читаем. 1   

13. День народного единства. 1   

14 – 15.  На улице. 2   

16. Скоро Новый год! 1 .  

17-18.  Любимые мультфильмы. 2   

19-21. В бассейне. 3   

22. Широкая Масленница 1   

23. Логические таблицы. 1   

24. Решаем логические задачи. 1   

25. В магазине. 1   

26. В аптеке. 1   

27. Решаем логические задачи. 1   

28-29. О чем расскажет упаковка. 2   

30. Что такое экология? 1   

31. Этикетка на одежде. 1   



32. Пришкольная территория. 1   

33. Информация 1   

34. Итоговое занятие. Проверь себя. 1  

 

 

 

Итого  34 часа   

 

3 класс 

 
          Тема Количество 

часов  
Дата Ресурс 

1.Информация 1   

2.На прогулке. 1   

3.Расписание 1 .  

4-5. На пасеке. 2  

 

 

 

6-7. На огороде. 2   

8-9. В лесу. 2   

10. Эти удивительные насекомые. 1   

11. Порхающие красавицы. 1   

12. На почте. 1   

13. Почтовые марки. 1   

14-15. Аквариум и его обитатели. 2   

16. Скоро Новый год. 1   

17. В книжном магазине. 1   

18. Наши увлечения. 1   

19. Поход в кино. 1   

20. На спортивной площадке. 1   

21. Наши пернатые друзья. 1   

22. На ферме. 1  

 

 

 

23. В цирке. 1   

24. В детском парке отдыха. 1   

25-26. Необычная азбука. 2   

27. На остановке и на транспорте. 1   

28. Осторожно, ДТП! 1   

29. Интернет. 1   

30. Берегите воду! 1   

31. Экономьте электроэнергию! 1   

32. Вторая жизнь бумаги. 1   

33. Едем в лагерь. 1   

34. Проверь себя. 1   

 

Итого – 34 часа 

   

 

 



4 класс 
 

          Тема Количество 

часов  

Дата Ресурс 

1. Информация. 1   

2. По дорогам сказок. 1   

3.Книга – лучший друг. 1   

4.Книга – лучший друг. 1   

5. У природы нет плохой погоды. 1   

6. У природы нет плохой погоды. 1   

7. К олимпийским вершинам. 1   

8. К олимпийским вершинам. 1   

9-10. Отправляемся в гости. 2   

11. На рыбалке. 1   

12. Мы - математики. 1   

13. Мы - исследователи. 1   

14. О чем расскажет упаковка? 1   

15-16. По страницам Красной книги 

России. 

2   

17. В цветочном магазине. 1   

18. В продуктовом магазине. 1   

19. В продуктовом магазине. 1   

20. Готовим сами. 1   

21. Витамины. 1   

22-23. По музеям и выставочным 

залам. 

2 .  

24. Осторожно, огонь! 1   

25-26. В зоопарке. 2   

27-28. К космическим далям 2   

29-30. Реки России 2   

31-32. По морям и океанам. 2   

33. По странам и континентам. 1   

34. Проверь себя. 1   

 

  Итого – 34 часа 

   

 


