
 

  



Федеральная образовательная программа  

начального общего образования 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809). 

2. Содержание ФОП НОО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объѐм и 

содержание образования уровня начального общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы
1
. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования, разрабатывают основную образовательную 

программу начального общего образования (далее соответственно – 

образовательная организация, ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и федеральной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО). При этом содержание 

и планируемые результаты разработанной образовательной организацией 

ООП НОО должны быть не ниже соответствующих содержания и 
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1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



планируемых результатов ФОП НОО
2
. 

4. При разработке ООП НОО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»
3
.  

5. ФОП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный
4
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ФОП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов
5
. 

7. Целевой раздел ФОП НОО включает: 

пояснительную записку; 
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1
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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 Часть 6

3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
4
 Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 г. № 569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

августа 2022 г., регистрационный № 69676) (далее – ФГОС НОО, утверждѐнный приказом 

№ 286); пункт 16 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 

г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 

26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 

507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., 

регистрационный № 37714), от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 

40936) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 

г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 

2020 г., регистрационный № 61828) (далее – ФГОС НОО, утверждѐнный приказом № 373). 
5
 Пункт 30 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 



планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

НОО
6
. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

цели реализации ФОП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в том 

числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ФОП НОО. 

9. Содержательный раздел ФОП НОО включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся
7
; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и 

разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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 Пункт 30 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 
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 Пункт 31 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 



универсальных учебных действий обучающихся
8
. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования
9
. 

13. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России.
10

 

14. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования
11

. 

15. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания
12

. 

16. Организационный раздел ФОП НОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего 
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 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 
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 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 
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 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей».  
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 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 
12

 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 



образования
13

 и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

 

II. Целевой раздел ФОП НОО 

17. Пояснительная записка. 

17.1. ФОП НОО является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

17.2. Целями реализации ФОП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской 

Федерации на основе общих принципов формирования содержания обучения 

и воспитания, организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в 

ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 
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 Пункт 32 ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом № 373. 



учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

17.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

17.4. ФОП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учѐта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне начального общего образования;  

2) принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые 

подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и 

основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 



познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

17.5. ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 

четыре года. Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 



3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для 

ускоренного обучения, объѐм дневной и недельной учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм 

домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

18. Планируемые результаты освоения ФОП НОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

18.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 



учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП НОО. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

19.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 



регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП НОО. 

19.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

19.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

19.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
14

; 

итоговую аттестацию.
15

 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

                                                 
14

 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
15

 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
  



оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

19.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  



19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и еѐ влиянии на коллектив обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учѐтом его 

индивидуально-психологических особенностей развития. 

19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, 

включают две группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

и социально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель 

может осуществлять оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 



коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых 

логических действий, базовых исследовательских действий, умений работать 

с информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями 

обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных 

универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске в информацинно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся таких 

групп умений, как общение и совместная деятельность. 

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок). 

19.29. Оценка достижения метапредметных результатов 



осуществляется как учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по 

учебному предмету, так и администрацией образовательной организации в 

ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 

осуществляется через оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам.  

19.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

19.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 

осуществляется учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 



19.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

19.36. Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования.  

19.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

19.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

19.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

19.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические 



планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. 

19.37.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного 

предмета.  

19.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

19.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

19.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная 

со 2 класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету.  

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

 

III. Содержательный раздел 

 

 



136. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

136.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по литературному чтению на родном 

(татарском) языке, литературное чтение на родном (татарском) языке) 

разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (татарском) языке.  

136.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

литературного чтения на родном (татарском) языке, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

136.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования.  

136.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (татарском) языке включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные результаты за каждый год 

обучения. 

136.5. Пояснительная записка. 

136.5.1. Программа по литературному чтению на родном (татарском) 

языкена уровне начального общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 



136.5.2. Курс литературного чтения на родном (татарском) языке 

направленна формирование у обучающихся первоначальных знаний о 

татарской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста; на воспитание нравственности, любви к родному 

краю и государству через осознание своей национальной принадлежности. 

136.5.3. В 1 классе литературное чтение на родном (татарском) языке 

начинается после окончания курса «Обучение грамоте». 

136.5.4. Учебный предмет обеспечивает реализацию межпредметных 

связей с другими дисциплинами гуманитарного цикла, особенно с учебным 

предметом «Родной (татарский) язык». 

136.5.6. В содержании программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке выделяются следующие содержательные линии: виды 

речевой и читательской деятельности, работа с текстом художественного 

произведения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся, круг детского чтения.  

136.5.7. В программу по литературному чтению на родном (татарском) 

языке включены лучшие образцы татарской детской литературы и татарского 

фольклора. При формировании содержания Программы учтены эстетическая 

и нравственная ценность текстов, их жанровое и тематическое разнообразие, 

читательские предпочтения. Произведения даны в рамках тематических 

разделов, обусловленных возрастом и интересами обучающихся. 

136.5.8. Содержание программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке направлено на воспитание нравственно развитой и 

ответственной личности, на формирование патриотических чувств через 

осознание своей национальной принадлежности. 

136.5.9. Изучение литературного чтения на родном (татарском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к татарской литературе как 

существенной части родной культуры; 



формирование грамотного читателя, который в будущем сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь 

на собственные предпочтения или исходя из поставленной учебной задачи, а 

также использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 

136.5.10. Достижение поставленных целей реализации программы по 

литературному чтению на родном (татарском) языке предусматривает 

решение следующих задач: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского 

кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, 

развитие приѐмов понимания (восприятия и осмысления) текста; 

формирование коммуникативных умений обучающихся; 

развитие устной и письменной речи обучающихся на родном 

(татарском) языке (диалогической и монологической); 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, 

обучение пониманию духовной сущности произведений;  

развитие способности к творческой деятельности на родном 

(татарском) языке. 

136.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (татарском) языке, – 112 часов: в 1 классе – 

10 часов (1 часв неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 

34 часа (1 часв неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

136.6. Содержание обучения в 1 классе.  

136.6.1. Учат в школе... 

Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, праздниках 

в школе. 

136.6.1.1. Произведения для чтения. 

М. Джалиль, «Беренче дҽрес» («Первый урок»). Б. Рахмет, «Рҽсем 

ясыйбыз» («Мы рисуем»). М. Магдеев, «Мҽктҽптҽ беренче көн» («Первый 



день в школе»). Дж. Дарзаман, «Тискҽре хҽрефлҽр» («Непослушные буквы»). 

Х. Туфан, «Казан» («Казань»). Ш. Маннур, «Яхшы бел» («Знай хорошо»). 

136.6.1.2. Произведения русской литературы. 

В. Голявкин, «Парта астында» («Как я под партой сидел»). 

136.6.2. Моя семья. 

Произведения о семье и еѐ роли в жизни человека, о членах семьи, 

семейных традициях, ситуациях общения в семье. 

136.6.2.1. Произведения для чтения. 

Г. Тукай «Безнең гаилҽ» («Наша семья»), Р. Валиев «Барысын да 

яратам» («Всех люблю»), Ш. Галиев «Дҽү ҽнигҽ күчтҽнҽч» («Гостинцы для 

бабушки»), Дж Дарзаман «Исем таптым» («Придумала имя»). 

136.6.3. Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички. 

Малые жанры татарского устного народного творчества, их место в 

нашей жизни, ситуации использования.  

136.6.3.1. Считалки.  

136.6.3.2. Заклички. 

136.6.4. Красивая природа. 

Произведения о природе, о еѐ красоте и важности еѐ сохранения.  

136.6.4.1. Произведения для чтения. 

И. Туктар «Җем-җем!.. Чвик!», Ф. Садриев «Яңгыр, яу, яу, яу!» 

(«Дождик, лей, лей, лей!»), Ш. Галиев «Тҽмле җҽй» («Вкусное лето»).  

136.6.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Считалка, закличка, рассказ, стихотворение, рифма. 

136.7. Содержание обучения во 2 классе. 

136.7.1. Наступила золотая осень. 

Произведения о красоте осенней природы, осеннего леса, о празднике 1 

сентября. 

136.7.1.1. Произведения для чтения. 

Б. Рахмет «Сара мҽктҽпкҽ бара» («Сара идѐт в школу»), Р. Валиева 

«Көз» («Осень»), Г. Хасанов «Көзге бакча» («Осенний сад»), Л. Лерон 



«Яфрак бҽйрҽме» («Праздник листьев»), Ф. Яруллин «Көзге табын» 

(«Осенние яства»), И. Туктар «Урман букеты» («Лесной букет»). 

136.7.2. Фольклор. Татарское устное народное творчество. Пословицы 

и поговорки. Загадки. 

Малые жанры устного народного творчества.  

136.7.2.1. Пословицы и поговорки. 

Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации 

использования в речи пословиц и поговорок.  

136.7.2.2. Загадки. 

Смекалка и находчивость в решении загадок. 

136.7.3. Как прекрасен этот мир! 

Произведения, отражающие красоту внешнего и внутреннего мира, 

красоту природы, труда, дружеских отношений. 

136.7.3.1. Произведения для чтения. 

Л. Лерон «И ямьле дҽ соң бу дөнья!» («Как прекрасен этот мир!»), 

Г. Тукай, «Эш беткҽч уйнарга ярый» («Закончил дело – гуляй смело»). 

136.7.4. Зимушка-зима. 

Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красоту 

зимнего леса, тему природы и человека. Праздник Новый год. 

136.7.4.1. Произведения для чтения. 

А. Еники «Кышкы урман» («Зимний лес»), А. Алиш «Январь», 

Б. Рахмет «Кыш һҽм кеше» («Зима и человек»), С. Урайский «Чыршы 

янында» («Вокруг ѐлки»). 

136.7.4.2. Произведения русской литературы. 

К. Ушинский «Дүрт телҽк» («Четыре желания»). 

136.7.5. Родина моя, мой родной язык... 

Произведения, раскрывающие образ Родины, ее значение в жизни 

человека, рассказывающие о важности сохранения родного языка. 

136.7.5.1. Произведения для чтения. 



Г. Тукай «Туган тел» («Родной язык»), Р. Файзуллин «Синеке – 

илнеке» («Твоѐ – родное»), Г. Баширов «Безнең Татарстан» («Наш 

Татарстан»)., А. Рашитов «Кояшлы ил – бҽхет иле» («Солнечная страна – 

страна счастья»). 

136.7.6. Весна к нам пришла. 

Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. Описание 

весенних месяцев, оживание природы, жизнь птиц и зверей. 

136.7.6.1. Произведения для чтения. 

Н. Мадьяров «Кар астыннан чыкты яз» («Весна выглянула из-под 

снега»), Р. Миннуллин «Яз керде өебезгҽ» («Весна пришла к нам в дом»), 

А. Бикчантаева «Март аенда» («В марте месяце»), Г. Баширов «Язгы авазлар» 

(«Весенние звуки»). 

136.7.7. Посмеѐмся вместе. 

Произведения о весѐлых и смешных ситуациях в жизни школы, других 

обучающихся, друзей. 

136.7.7.1. Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Малайлар сөйлҽшҽ» («Мальчишки разговаривают»), 

Ш. Галиев «Онытылган...» («Забыл...»), Р. Валиев «Бу класска ни булган?» 

(«Что случилось с этим классом?»). 

136.7.8. Здравствуй, лето! 

Произведения, отражающие красоту летней природы. Стихотворения о 

весѐлом и интересном проведении времени в летние каникулы. 

136.7.8.1. Произведения для чтения. 

Л. Лерон «Безне җҽй көтҽ» («Ждѐт нас лето»), Р. Валиева, «Исҽнме, 

җҽй!» («Здравствуй, лето!»). 

136.7.9. Литературоведческая пропедевтика. 

Пословица, поговорка, загадка, синоним, антоним. 

136.8. Содержание обучения в 3 классе. 

136.8.1. Книга – кладезь знаний. 



Произведения, отражающие ценность книги, роль чтения в жизни 

человека и значимость книги в становлении личности. 

136.8.1.1. Произведения для чтения. 

М. Гафури «Китап һҽм балалар» («Книга и дети»), Д. Тарджеманов 

«Якын дус» («Близкий друг»), З. Туфайлова «Безнең китапханҽдҽ» («В нашей 

библиотеке»), Х. Халиков «Китап докторы» («Книжный доктор»), В. Нуриев 

«Китап» («Книга»). 

136.8.2. Устное народное творчество. Сказки. 

Произведения народного творчества – сказки. Виды сказок, сказочные 

персонажи. Победа добра над злом. Татарские народные сказки. 

136.8.2.1. Произведения для чтения. 

Татарские народные сказки «Гөлчҽчҽк» («Гульчачак»), «Шүрҽле» 

(«Шурале»). 

136.8.2.2. Произведения русского фольклора. 

Русская народная сказка «Казлар-аккошлар» («Гуси-лебеди»). 

136.8.3. В стране сказок. 

Авторские сказки, их отличие от народных сказок. 

136.8.3.1. Произведения для чтения. 

Г. Тукай «Су анасы» («Водяная»), А. Алиш «Сертотмас үрдҽк» 

(«Болтливая утка»). 

136.8.4. Наши маленькие друзья. 

Произведения, раскрывающие отношения человека и природы. Образы 

зверей и птиц в произведениях. 

136.8.4.1. Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Акбайга» («Акбаю»), Й. Миннуллина «Этем югалды 

бүген» («Потерялся сегодня мой щенок»), Л. Амирханова «Минем нҽни 

дусларым» («Мои маленькие друзья»), А. Бикчантаева «Сөйкемсез песи» 

(«Некрасивая кошка»), Н. Каштанов «Йөнтҽс песи» («Пушистый котѐнок»), 

сказка «Кем нҽрсҽ ярата» («Кому что нравится»). 

136.8.5. Волшебное слово. 



Произведения, раскрывающие смысл нравственных понятий. 

136.8.5.1. Произведения для чтения. 

И. Туктар «Рҽхмҽт һҽркемгҽ рҽхҽт» («Доброе слово каждому 

приятно»), Д. Гайнетдинова «Изге сүз» («Святое слово»), М. Галлямова 

«Дуслар» («Друзья»), Р. Файзуллин «Ничек яхшы булырга?» («Как стать 

хорошим?»). 

136.8.6. Спортом занимаемся – здорово живѐм. 

Произведения о здоровом образе жизни, физкультуре и спорте. 

136.8.6.1. Произведения для чтения. 

Х. Халиков «Хҽрҽкҽттҽ – бҽрҽкҽт» («В движении – сила»), Й. Шарапова 

«Татарстан – спорт иле» («Татарстан – страна спорта»), Д. Дарзаман «Бар да 

җитез» («Все мы ловкие»), Ш. Галиев «Витаминлы хҽрефлҽр» («Витаминные 

буквы»), С. Ахметзянова «Үрнҽк алабыз» («Берѐм пример»). 

136.8.7. Литературоведческая пропедевтика. 

Сказка, авторская сказка, олицетворение. 

136.9. Содержание обучения в 4 классе. 

136.9.1. Красота рядом. 

Произведения, раскрывающие красоту внешнего и внутреннего мира 

человека. 

136.9.1.1. Произведения для чтения. 

Р. Валиев «Яшҽ, көмеш кыңгырау» («Звени, серебряный 

колокольчик»), Г. Мухамметшин «Хыял» («Мечта»), В. Хайруллина 

«Хозурлык һҽм горурлык» («Красота и гордость»), Р. Миннуллин 

«Атказанган сандугач» («Заслуженный соловей»), Ш. Галиев «Җирдҽ миңа 

ни кирҽк?» («Что мне нужно на Земле?»). 

136.9.2. Татарское устное народное творчество. Мэзэки. 

Татарское устное народное творчество. Народная мудрость, идеалы и 

представления в фольклорных произведениях. 

136.9.2.1. Мэзэки как жанр устного народного творчества.  

136.9.3. Дружба. 



Произведения о дружбе, о взаимовыручке, о согласии и единстве. 

136.9.3.1. Произведения для чтения. 

Б. Рахмет «Минем дусларым» («Мои друзья»), Р. Мингалим «Дусларың 

гына булсын» («Пусть будут друзья»), Х. Халиков «Яңа дус таптым» («Я 

нашѐл нового друга»), Д. Аппакова «Шыгырдавыклы башмаклар» 

(«Скрипучие башмаки»). 

136.9.3.2. Произведения русской литературы. 

Н. Сладков. «Дуслар-ахирҽтлҽр» («Друзья-товарищи»). 

136.9.4. Книга природы. 

Произведения о красоте природы родного края, об ответственности за 

мир природы. 

136.9.4.1. Произведения для чтения. 

З. Туфайлова «Без утырткан урман» («Лес, посаженный нами»), 

Дж. Тарджеманов «Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»), З. Ахмеров 

«Агачлар да авырый» («Деревья тоже болеют»), А. Баян «Яхшылык кире 

кайта» («Добро возвращается обратно»), Ш. Галиев «Курыкма, тимим» («Не 

бойся, не трону»). 

136.9.5. Весѐлые праздники. 

Произведения о календарных, народных праздниках. Народные обычаи 

и традиции. 

136.9.5.1. Произведения для чтения. 

Н. Гайсин «Бүген бҽйрҽм» («Сегодня праздник»), Р. Хафизова «Нҽүрүз 

килҽ» («Навруз идѐт»), Р. Зайдулла «Сабантуй аланында» («На поляне 

Сабантуя»), Р. Миннуллин «Ҽйлҽн-бҽйлҽн» («Хоровод»), С. Сулейманова 

«Ҽнилҽр бҽйрҽме» («Праздник мам»). 

136.9.6. День Победы. 

Изображение в произведениях праздника Дня Победы. Дань погибшим, 

уважение к ветеранам, рассказы фронтовиков. 

136.9.6.1. Произведения для чтения. 



Р. Миннуллин «Май килҽ» («Приближается май»), В. Хайруллина 

«Билгесез солдат» («Неизвестный солдат»), М. Маликова «Һҽйкҽл янында» 

(«У обелиска»), Р. Курбан «Җиңү бҽйрҽме» («Праздник Победы»). 

136.9.7. Литературоведческая пропедевтика. 

Мэзэк, сравнение. 

136.10. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (татарском) языке на уровне начального 

общего образования. 

136.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том 

числе через изучение родного языка и родной литературы, являющихся 

частью историии культуры страны;  

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народовв 

процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества 

народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 



проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств);  

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 (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения 

на родном (татарском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 



различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) 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; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами татарской литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы. 

136.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

136.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 



находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

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

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

136.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного анализа текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

136.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки (с помощью словарей, справочников); 



соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

136.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

136.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

136.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 



корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок. 

136.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по еѐ достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

на родном (татарском) языке с использованием предложенного образца. 

136.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 

правильного чтения вслух с учѐтом индивидуальных возможностей, с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствиис особенностями текста; 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного текста;  

характеризовать литературного героя; 

читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и 

художественной литературы (рассказы, стихотворения);  



отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять 

особенности стихотворного произведения (рифма); 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(уменьшительно-ласкательная форма слов); 

составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную тему 

по образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения) 

136.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, с 

соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя;  

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 

произведения; 

определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле); 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 

характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 

читать наизусть 2–3 стихотворения разных авторов; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, 

оглавление, иллюстрации); 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, 

загадки); 



находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); 

читать художественное произведение по ролям; 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

136.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух 

целыми словами с переходом на чтение группами слов без пропусков и 

перестановок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

определять позицию автора (вместе с учителем); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с 

соблюдением норм татарского литературного языка; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато);  

читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в 

авторской литературе; 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным. 

136.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 



читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

иметь представление о содержании изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать 

оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 

самостоятельно находить в тексте средства художественной 

выразительности (сравнения), понимать их роль в произведении; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источникови способов переработки информации. 

 

 


