
 

  



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. 
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 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 

 



68. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык». 

68.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке») (далее соответственно – программа по родному 

(татарскому) языку, родной (татарский) язык, татарский язык) разработана 

для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (татарскому) языку. 

68.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(татарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

68.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

68.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(татарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

68.5. Пояснительная записка. 

68.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

68.5.2. Выступая как родной, татарский язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Татарский язык является средством приобщения к 

духовному богатству культуры и литературы народа, одним из каналов 

социализации личности. Будучи основой развития мышления, предмет 



«Родной (татарский) язык» неразрывно связан и с другими учебными 

предметами, особенно с предметом «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке». 

68.5.3. В результате изучения курса родного (татарского) языка 

обучающиеся при получении начального общего образования научатся 

осознавать и использовать татарский язык как средство общения, познания 

мира и усвоения культуры татарского народа. 

68.5.4. У обучающегося последовательно формируются эмоционально-

ценностное отношение к родному языку, интерес к его изучению, стремление 

им пользоваться в разных ситуациях общения, правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты. Через воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку у обучающегося 

закладываются основы гражданской культуры личности. 

68.5.5. В содержании программы по родному (татарскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: обучение грамоте, 

систематический курс и развитие речи.  

68.5.6. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся 

на доступном уровне в основных видах речевой деятельности: слушание, 

говорение, чтение и письмо; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации. 

68.5.7. Достижение поставленных целей реализации программы по 

родному (татарскому) языку предусматривает решение следующих задач: 

развитие у обучающихся патриотических чувств по отношению к 

татарскому языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к родному языку; 



развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способности к творческой деятельности на татарском языке; 

формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного 

(татарского) языка: фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи в зависимости от ситуации 

общения; умений составлять несложные письменные тексты-описания, 

тексты-повествования и рассуждения. 

68.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(татарского) языка, – 260 часов: в 1 классе – 56 часов (1 час в неделю), во 2 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

68.6. Содержание обучения в 1 классе. 

68.6.1. Начальным этапом изучения родного (татарского) языка в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю: 1 час 

учебного предмета «Родной (татарский) язык» и 1 час учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке»). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться до 10 недель. 

68.6.1.1. Развитие речи. 

Понимание на слух аудиотекста, построенного на знакомом языковом 

материале и при самостоятельном чтении вслух.  

Чтение по слогам слов и предложений. Участие в диалоге.  

68.6.1.2. Фонетика. 

Буквы и звуки татарского алфавита (дополнительные 6 букв в 

татарском алфавите). Определение количества и последовательности звуков 



в слове. Различение гласных и согласных звуков, гласных – твѐрдых и 

мягких, согласных – звонких и глухих, парных и непарных. Произношение и 

умение различать на слух специфичных гласных звуков татарского языка. 

Деление слов на слоги. Определение количества слогов. Слого-звуковой 

разбор слова. 

68.6.1.3. Графика. 

Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Выработка связного и 

ритмичного написания букв. Правильное расположение букв и слов на 

строке. Основные элементы соединения букв в слове. 

Татарский алфавит. 

68.6.1.4. Чтение. 

Гигиенические требования при чтении. Беглое и выразительное чтение 

текстов на татарском языке про себя и вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

посредством которых обучающийся выражает понимание смысла читаемого. 

68.6.1.5. Письмо. 

Гигиенические требования при письме. Записывание прописных букв в 

начале предложения и в именах собственных. Записывание предложений 

после предварительного слого-звукового разбора каждого слова. 

Записывание слов и предложений по памяти.  

68.6.1.6. Орфография и пунктуация.  

Прописные и строчные буквы. Знаки препинания в конце предложения. 

68.6.2. Систематический курс. 

68.6.2.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Распознавание 

устной и письменной речи. 

68.6.2.2. Фонетика.  

Гласные и согласные звуки татарского языка. Твѐрдые и мягкие 

гласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Специфичные звуки 



татарского языка [ә], [ө], [ү], [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Звуковое значение букв 

е, ю, я. 

Слог. Количество слогов в слове.  

Ударение.  

Татарский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  

68.6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Правильное употребление при 

письме букв, обозначающие специфичные звуки татарского языка. 

68.6.2.4. Орфоэпия. 

Правильное произношение специфичных гласных звуков татарского 

языка [ә], [ө], [ү]. 

Правильное произношение специфичных согласных звуков татарского 

языка [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. 

68.6.2.5. Лексика. 

Слово как единица языка. Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление).  

68.6.2.6. Морфология.  

Умение различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и 

«нәрсә?» («что?»).  

68.6.2.7. Синтаксис.  

Слово, предложение и текст.  

68.6.2.8. Орфография и пунктуация. 

Правильное оформление предложения при письме, выбор знака конца 

предложения. Использование прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных). 

Применение изученных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, перенос слов на следующую строку, перенос слов с 

буквами ъ и ь по слогам. 

Присоединение к слову твѐрдого или мягкого варианта аффиксов. 

68.6.3. Развитие речи. 



Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. 

68.7. Содержание обучения во 2 классе. 

68.7.1. Систематический курс. 

68.7.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Различение звуков и букв. Система гласных звуков татарского языка: 

специфичные гласные звуки. Согласные звуки в татарском языке: 

специфичные согласные звуки [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Краткая 

характеристика гласных и согласных звуков: гласный – согласный; гласный – 

твѐрдый – мягкий; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.  

Татарский алфавит. Правописание букв татарского алфавита.  

Соблюдение правильного ударения в словах.  

Записывание слов в алфавитном порядке. Применение изученных 

правил правописания.  

68.7.1.2. Лексика. 

Слово, лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы.  

68.7.1.3. Состав слова (морфемика).  

Присоединение аффиксов к существительным. 

68.7.1.4. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное: общее значение, 

вопросы «кем?» («кто?»), «нәрсә?» («что?»), употребление в речи. Имена 

собственные и нарицательные. Категория числа существительных. 

Имя прилагательное: общее значение, вопрос «нинди?» («какой?»), 

употребление в речи.  



Глагол: общее значение, вопрос «нишли?» («что делает?»), 

употребление в речи, грамматические признаки – время, лицо, число. 

Настоящее время глагола изъявительного наклонения.  

68.7.1.5. Синтаксис.  

Слово и предложение. Составление предложения из заданных форм 

слов.  

Виды предложений по цели высказывания.  

68.7.1.6. Орфография и пунктуация.  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. 

Оформление предложения при письме, выбирая необходимые знаки 

препинания на конце предложения. Перенос слов со строки на строку.  

68.7.2. Развитие речи.  

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, с соблюдением 

правильной интонации. Составление предложений для решения 

определенной речевой задачи. Составление текста-описания по картине. 

Работа с аудиотекстом. 

68.8. Содержание обучения в 3 классе. 

68.8.1. Систематический курс. 

68.8.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками. Определение количества 

слогов в слове. Выделение в слове ударного слога.  

68.8.1.2. Лексика. 

Особенности слова как единицы лексического уровня языка. 

Наблюдение за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи.  

Различение однозначных и многозначных слов, прямого и переносного 

значения слова.  

68.8.1.3. Состав слова (морфемика).  

Выделение корня слова (простые случаи). Образование новых слов при 

помощи аффиксов. 



68.8.1.4. Морфология. 

Имя существительное. Определение грамматических признаков имѐн 

существительных (число, падеж). Склонение имѐн существительных по 

падежам.  

Местоимения. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол. Грамматические признаки глагола настоящего времени 

изъявительного наклонения. Спряжение глаголов настоящего времени.  

Имя прилагательное. Общее значение. Употребление в речи. 

68.8.1.5. Синтаксис. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Порядок слов в 

предложении. 

68.8.1.6. Орфография и пунктуация. 

Нахождение и исправление орфографических и пунктуационных 

ошибок по изученным правилам. 

68.8.2. Развитие речи.  

Составление небольшого устного рассказа.  

Понимание содержащуюся в прочитанном тексте информацию. 

Выражение собственного мнения, аргументируя его с учѐтом ситуации 

общения.  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения.  

68.9. Содержание обучения в 4 классе. 

68.9.1. Систематический курс. 

68.9.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Специфичные звуки татарского языка: 

[w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ], [ә], [ө], [ү]. Закон сингармонизма в татарском языке. 

68.9.1.2. Орфоэпия. 



Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии 

с нормами современного татарского литературного языка.  

68.9.1.3. Лексика.  

Собственно татарские слова и заимствования в татарском языке.  

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова.  

68.9.1.4. Состав слова (морфемика). 

Морфемный состав слова. 

Корень слова и аффиксы. Словообразующие и формообразующие 

аффиксы.  

68.9.1.5. Морфология. 

Устанавливание принадлежности слова к определенной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков. 

Имя существительное. Повторение грамматических категорий имѐн 

существительных (число, падеж). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи имѐн 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение).  

Указательные и вопросительные местоимения. 

Числительное. Определение значения и употребления в речи 

числительных. 

Количественные и порядковые числительные. 

Глагол. Форма повелительного наклонения глагола.  

Определение категории времени глагола изъявительного наклонения: 

настоящее, прошедшее и будущее.  

Отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего 

определѐнного и будущего определѐнного времени. Спряжение глаголов в 

настоящем (повторение), прошедшем и будущем временах.  

68.9.1.6. Синтаксис.  



Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое (повторение). 

Второстепенные члены предложения (ознакомление). 

68.9.1.7. Орфография и пунктуация.  

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах.  

68.9.2. Развитие речи.  

Соблюдение норм татарского литературного языка в собственной речи 

и оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников.  

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм татарского языка. 

Составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа. 

Владение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного, интерпретации и преобразования текстов. 

68.10. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(татарскому) языку на уровне начального общего образования. 

68.10.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числечерез 

изучение родного (татарского) языка, являющегося частью истории и 

культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (татарского) языка в Российской 

Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам 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, через 

работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том 

числе с использованием языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств); 

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 искусстве слова; осознание важности 

родного языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе 

языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого 

этикета; 

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 учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 



бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 

текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе родного (татарского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании (в том числе 

познавательный интерес к изучению родного (татарского) языка). 

68.10.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

68.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (татарского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых 

единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 



68.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

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 наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

68.10.2.3. 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, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

68.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиис 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. 

68.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения следующие 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

68.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

68.10.2.7. 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 с использованием 

предложенного образца. 

68.10.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 

рассказывать о себе, друзьях; 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы татарского языка в 

устной и письменной речи;  

читать целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося;  

владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 

правильно списывать слова и предложения;  

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 

писать под диктовку слова, тексты объѐмом не более 8 слов; 

распознавать устную и письменную речь;  

различать слово, предложение и текст;  

применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; 



писать прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца 

предложения;  

выделять в слове ударение; 

произносить и различать на слух гласные звуки татарского языка; 

различать гласные и согласные звуки; гласные – твѐрдые и мягкие; 

согласные – звонкие и глухие; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать звуки и буквы: буква как знак звука; 

определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку; 

правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка [ә], [ө], 

[ү]; 

правильно читать специфичные согласные звуки татарского языка [w], 

[ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]; 

правильно употреблять при письме буквы, обозначающие 

специфичные звуки татарского языка; 

определять функции букв е, ѐ, ю, я; 

правильно называть буквы татарского алфавита, их 

последовательность; 

использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

правильно присоединять, к слову, твѐрдый или мягкий вариант 

аффиксов; 

различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» 

(«что?»); 

находить в предложении слова, отвечающие на вопрос «нишли?» («что 

делает?»); 

вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 



воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале;  

владеть техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного текста. 

68.10.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

составлять небольшое описание картины;  

рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, текст объѐмом не более 10 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объѐмом не более 12 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, 

соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации;  

находить в тексте слова с заданным звуком; 

использовать различные словари татарского языка;  

определять лексическое значение слова с помощью словаря;  

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и 

антонимов; 

распознавать самостоятельные части речи;  

выделять среди имѐн существительных собственные и нарицательные;  

определять число имѐн существительных;  

различать имена существительные по вопросам «кем?» («кто?») и 

«нәрсә?» («что?»); 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

определять имена прилагательные в текстах; 



различать глаголы среди других слов и в тексте; 

распознавать глаголы настоящего времени изъявительного наклонения;  

строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения);  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных ситуациях, во время монолога и диалога. 

68.10.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ;  

разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, 

выражать своѐ отношение к прочитанному (услышанному), используя 

речевые средства родного языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; 

правильно списывать слова, предложения, текст объѐмом не более 15 

слов;  

писать под диктовку текст объѐмом не более 15 слов с учѐтом 

изученных правил правописания;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

использовать при письме разделительный ъ и ь знаки; 

выделять в слове ударный слог; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 

определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 



подбирать синонимы к словам разных частей речи;  

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слова; 

определять слова,  употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять грамматические признаки имѐн существительных (число, 

падеж); 

определять местоимения; использовать личные местоимения для 

устранения повторов в тексте;  

выявлять имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщенному лексическому значению и вопросу; 

определять имена прилагательные в тексте-описании; 

определять особенности глагола как части речи; 

определять спряжение глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения;  

находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое;  

писать сочинение по картине, используя выразительные средства 

языка; 

соблюдать нормы татарского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников. 

68.10.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их 

содержание; 

самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты;  

определять значение незнакомых слов по контексту; 

правильно списывать текст объѐмом не более 20 слов;  

писать изложения и тексты под диктовку объѐмом не более 20 слов с 

учѐтом изученных правил правописания; 

применять в речи закон сингармонизма;  



проводить фонетический анализ слова; 

определять словарный состав татарского языка с точки зрения его 

происхождения; 

распознавать русские заимствования в татарском языке; 

определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; 

различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

образовывать новые слова при помощи аффиксов; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

образовывать степени сравнения прилагательных; 

использовать в речи личные местоимения;  

использовать в речи вопросительные и указательные местоимения 

«кем» («кто»), «нәрсә» («что»), «кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» 

(«это»), «теге» («тот»); 

определять значение и употребление в речи порядковых и 

количественных числительных;  

распознавать форму повелительного наклонения глагола; 

определять категорию времени глагола изъявительного наклонения: 

настоящее, прошедшее и будущее; 

образовывать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед 

знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учѐтом ситуации 

общения; 

понимать цель письменного пересказа текста; 

представлять на татарском языке свою страну и культуру. 

III. Содержательный раздел 

 



69. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (татарский) язык Республики Татарстан». 

69.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (татарский) язык Республики Татарстан» (предметная 

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

соответственно – программа по государственному (татарскому) языку, 

государственный (татарский) язык) разработана для обучающихся, не 

владеющих татарским языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку.  

69.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

государственного (татарского) языка, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

69.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

69.4. Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

69.5. Пояснительная записка. 

69.5.1. Программа по государственному (татарскому) языку 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по государственному (татарскому) языку основана на 

концентрическом принципе. В процессе обучения освоенные на 

определенном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 



тематическом содержании речи. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования к коммуникативным умениям обучающихся. 

69.5.2. В содержании программы по государственному (татарскому) 

языку выделяются следующие содержательные линии: мир моего «Я», мир 

моих увлечений, мир вокруг меня, моя Родина. 

69.5.3. Изучение государственного (татарского) языка направлено на 

достижение следующих целей:  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, формирование 

коммуникативной культуры и расширение общего кругозора обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

формирование чувства патриотизма и гордости за свой край, свою 

страну; развитие личности обучающегося, его мыслительных, 

познавательных, коммуникативных способностей, формирование 

универсальных учебных действий. 

69.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

государственного (татарского) языка, – 372 часа: в 1 классе – 66 часов (2 час 

в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

69.6. Содержание обучения в 1 классе. 

69.6.1. Начальным этапом изучения государственного (татарского) 

языка в 1 классе является устный вводный курс, основной целью и 

содержанием которого является создание исходной устной базы для 

последующего развития навыков устной речи, чтения и письма. 

69.6.2. Тематическое содержание речи. 

69.6.2.1. Мир моего «Я»: давайте познакомимся. Я и моя семья. 

Здоровье. 

69.6.2.2. Мир моих увлечений: любимые игрушки. Спорт.  

69.6.2.3. Мир вокруг меня: моя школа. В магазине. Времена года (зима, 



лето). 

69.6.2.4. Моя Родина: столицы России и Татарстана. Наш город. Наше 

село. Животный мир. 

69.6.3. Умения по видам речевой деятельности. 

Аудирование: восприятие и понимание на слух: несложных 

высказываний, произносимых учителем на уроке; восприятие и понимание 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений; несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова по изученным темам. 

69.6.4. Говорение. 

69.6.4.1. Диалогическая речь: умение задавать вопросы по изученным 

темам и отвечать на них; составление диалога этикетного характера: 

приветствие, знакомство с собеседником, начало и завершение разговора; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие 

или несогласие на предложение собеседника. 

69.6.4.2. Монологическая речь: составление небольшого высказывания 

в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного языкового 

материала; составление небольшого рассказа о себе, членах семьи, школе, 

покупках, о любимой игрушке, временах года, о своем городе (селе). 

69.6.4.3. Смысловое чтение: умение читать про себя несложные тексты 

с пониманием основного содержания или с пониманием запрашиваемой 

информации; умение соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом; соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Тексты 

для чтения: ситуативные диалоги, учебные тексты, стихи. 

69.6.4.4. Письмо: овладение техникой письма (написание букв 

татарского алфавита, специфичных татарских букв ә, ө, ү, җ, ң, һ; 

буквосочетаний, слов); вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение; дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

69.6.5. Языковые знания и навыки. 



69.6.5.1. Фонетическая сторона речи: правильное произношение 

гласных и согласных звуков татарского языка; твѐрдых и мягких гласных 

звуков; звонких и глухих согласных звуков; сопоставление гласных и 

согласных звуков татарского и русского языков; знаки транскрипции; слоги, 

перенос слов; словесное ударение; интонация приветствия, прощания, 

обращения, просьбы, приказа; произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

69.6.5.2. Графика, орфография и пунктуация: правильное правописание 

татарских букв; правильное написание изученных слов; Прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных; знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный знак). 

69.6.5.3. Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в 

устной и письменной речи не менее 100 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 1 класса; слов-названий 

предметов, их признаков, действий предметов; заимствованных слов.  

69.6.5.4. Грамматическая сторона речи: распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

грамматических форм: имена существительные в единственном и 

множественном числах; имена существительные с аффиксами 

принадлежности 1, 2, 3 лица; вопросительные местоимения «кем?», «нәрсә?», 

«кая?», «кайда?», «ничә?», «ничәнче?», «нинди?», «нишли?»; имена 

прилагательные, обозначающие цвет; конструкция «имя прилагательное и 

имя существительное» во множественном числе (яхшы укучылар); 

существительные в направительном и местно-временном падежах; 

количественные и порядковые числительные (1–10); конструкция 

«числительное и имя существительное» в единственном числе (биш укучы); 

личные местоимения в именительном падеже мин, син, ул; в направительном 

падеже миңа, сиңа, аңа; в притяжательном падеже минем, синең, аның; 



указательное местоимение «бу»; глаголы настоящего времени I, II, III лица 

единственного числа в утвердительной форме; частицы -мы или -ме, түгел; 

послелог «белән» с именами существительными. 

69.6.6. Социокультурные знания и умения: знание и использование 

элементарных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятых в татарском языке, в ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение); знание небольших 

произведений татарского детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), 

персонажей детских книг; знание названий родной страны, родного края и их 

столиц, городов на татарском языке. 

69.6.7. Компенсаторные умения: использование при чтении и 

аудировании языковой догадки (умение понять значение незнакомого слова 

или новое значение знакомого слова по контексту); использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

69.7. Содержание обучения во 2 классе. 

69.7.1. Тематическое содержание речи. 

69.7.1.1. Мир моего «Я»: Наша семья. Встреча гостей. Мы любим 

чистоту. Предметы личной гигиены. 

69.7.1.2. Мир моих увлечений: Зимние и летние забавы. Спортивные 

игры. 

69.7.1.3. Мир вокруг меня: Мы идем в школу. В магазине. В городе. В 

деревне. Транспорт. Времена года. 

69.7.1.4. Моя Родина: Казань – столица Республики Татарстан. 

Татарские национальные блюда. Праздники. 

69.7.2. Умения по видам речевой деятельности. 

69.7.2.1. Аудирование: понимание на слух речи учителя и других 

обучающихся и вербальная или невербальная реакция на услышанное; 

восприятие на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова по изученным темам и понимание 



основного содержания или запрашиваемой информации с использованием 

иллюстраций; восприятие и понимание на слух несложных диалогических 

текстов по изученным темам. 

Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания 

речи; высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

аутентичные тексты. 

69.7.2.2. Говорение. 

69.7.2.2.1. Диалогическая речь: умение задавать вопросы по изученным 

темам и отвечать на них; ведение разных видов диалога (выражение просьбы, 

поздравление); приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие или несогласие на предложение собеседника. 

69.7.2.2.2. Монологическая речь: составление небольшого 

высказывания в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного 

языкового материала; составление небольшого рассказа о себе, членах семьи, 

школе, временах года, о своем городе (селе), праздниках, природе родного 

края; воспроизведение наизусть стихов, рифмовок; описание картинок. 

69.7.2.3. Смысловое чтение: чтение вслух учебных текстов с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; чтение про 

себя и понимание учебных и несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием основного 

содержания или запрашиваемой информации; чтение текста с развитием 

навыков обобщения, сравнения, логического мышления: выделять 

смысловые вехи, озаглавить части текста; подбирать к плану из текста 

уточняющие предложения. 

Тексты для чтения: ситуативные диалоги, короткие рассказы, стихи. 

69.7.2.4. Письмо: правильное написание изученных слов; списывание 

или выписывание слов на основе их группировки по фонетическим 

признакам; дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей; составление подписей к картинкам или их описание по данному 

образцу. 



69.7.3. Языковые знания и навыки. 

69.7.3.1. Фонетическая сторона речи: чередование согласных звуков (к 

или г, п или б); произношение слов со специфичными согласными звуками 

[къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч]; интонация перечисления; интонация 

приветствия, прощания, обращения, поздравления, извинения, просьбы, 

приказа; особенности словесного ударения в вопросительных местоимениях; 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

69.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация: Прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных; правильное написание изученных 

слов; правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

69.7.3.3. Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в 

устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса, включая 100 

лексических единиц, усвоенных в 1 классе; слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов; синонимов и антонимов изученных слов; 

заимствованных слов. 

69.7.3.4. Грамматическая сторона речи: распознавание и употребление 

в устной и письменной речи изученных грамматических форм: имена 

существительные в притяжательном, винительном, исходном падежах; 

количественные и порядковые числительные (11–100); личные местоимения 

без, сез, алар; вопросительное местоимение кайчан?; глаголы настоящего 

времени I, II, III лица единственного числа в утвердительной и 

отрицательной формах; модальные слова кирәк или кирәкми; союзы ә, һәм, 

ләкин; основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное (с вопросительными местоимениями или вопросительными 

частицами -мы или -ме), побудительное. 

69.7.4. Социокультурные знания и умения: знание и использование 



наиболее употребительных элементов татарского речевого этикета в 

ситуациях общения (выражение просьбы, согласия или несогласия); 

написание имен собственных на татарском языке; знание небольших 

произведений татарского детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки); 

персонажей детских книг; знание названий татарских национальных блюд, 

национальной одежды. 

69.7.5. Компенсаторные умения: умение просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; использование при чтении и аудировании 

языковой догадки (умение понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова по контексту); использование при 

формулировании собственных высказываний иллюстраций. 

69.8. Содержание обучения в 3 классе. 

69.8.1. Тематическое содержание речи. 

69.8.1.1. Мир моего «Я»: моя семья. Профессии родителей. Мой режим 

дня. Домашние обязанности. Мой день рождения.  

69.8.1.2. Мир моих увлечений: мои любимые дела. Любимые игры. 

Мои питомцы. 

69.8.1.3. Мир вокруг меня: день знаний. В школьной столовой. Мой 

дом. Моя квартира. Наша улица. 

69.8.1.4. Моя Родина: города России и Татарстана. Народы Татарстана. 

Национальные праздники татарского и русского народов. 

69.8.2. Умения по видам речевой деятельности. 

69.8.2.1. Аудирование: понимание на слух высказываний учителя и 

других обучающихся, небольших сообщений, построенных на изученном 

речевом материале; восприятие и понимание на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова (понимание основного содержания или понимание запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций). 

Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания 

речи; высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 



рассказы. 

69.8.2.2. Говорение. 

69.8.2.2.1. Диалогическая речь: ведение разных видов диалога с 

использованием ключевых слов или иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета: диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника по изученным темам; диалога-побуждения к действию: 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие 

или несогласие на предложение собеседника. 

69.8.2.2.2. Монологическая речь: составление с использованием 

ключевых слов, вопросов или иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предметов, людей, литературного персонажа, 

пересказ с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций 

основного содержания прослушанного или прочитанного текста; составление 

собственного текста по образцу, воспроизведение наизусть стихотворений, 

рифмовок. 

69.8.2.3. Смысловое чтение: чтение про себя учебных и несложных 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; умение работать с текстами, в которых 

содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная символика, чтение текста с 

извлечением нужной информации, выделяя смысловые вехи, озаглавливая 

части текста. 

Тексты для чтения: ситуативные диалоги, рассказы, стихи. 

69.8.2.4. Письмо: списывание или выписывание слов на основе их 

группировки по грамматическим признакам; списывание текста и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, письменное выполнение 

подстановочных упражнений; составление письменных ответов на заданные 

вопросы с использованием изученного лексико-грамматического материала, 



письменное составление мини-диалога, создание подписей к картинкам с 

пояснением, что на них изображено. 

69.8.3. Языковые знания и навыки. 

69.8.3.1. Фонетическая сторона речи: произношение слов с двойными 

согласными (кайтты, китте); произношение слов с буквами я, ю, е: ярата 

[йа°рата], яши [йәши], юл [йул], ел [йыл]; особенности словесного ударения 

в глаголах отрицательной формы; произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

69.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация: правильное написание 

изученных слов; написание слов лексического минимума, соответствующих 

произношению и не соответствующих произношению. 

69.8.3.3. Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в 

устной и письменной речи не менее 300 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных в 1 и 2 классах; слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов; заимствованных слов; синонимов и 

антонимов изученных слов.  

69.8.3.4. Грамматическая сторона речи: распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

грамматических форм: имена существительные с аффиксами 

принадлежности I, II, III лица единственного числа, производные имена 

существительные с аффиксами -чы или -че, производные имена 

прилагательные с аффиксами -лы или -ле, -сыз или -сез, имена 

прилагательные в сравнительной степени; количественные и порядковые 

числительные (100–1000); наречия времени «бүген», «иртәгә», «кичә», 

глаголы прошедшего определенного времени I, II, III лица единственного и 

множественного числа в утвердительной и отрицательной формах, 

послеложные слова «янында», «алдында», «артында» с именами 



существительными; конструкция «имя существительное и имя 

существительное» (с аффиком принадлежности): Казан шәһәре, киемнәр 

кибете, нераспространенные и распространенные простые предложения; 

порядок слов в татарском предложении. 

69.8.4. Социокультурные знания и умения: знание и использование 

наиболее употребительных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятых в татарском языке, в следующих 

ситуациях общения (выражение просьбы, выражение благодарности, 

извинение), знакомство с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на татарском языке; знание небольших произведений 

татарского детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), знание 

национальностей, проживающих в Республике Татарстан: русские, татары, 

чуваши, мордва, марийцы, удмурты, украинцы, белорусы; знание названий 

татарских и русских национальных праздников. 

69.8.5. Компенсаторные умения: использование при чтении и 

аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова 

или новое значение знакомого слова по контексту); умение переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций; игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.9. Содержание обучения в 4 классе. 

69.9.1. Тематическое содержание речи. 

69.9.1.1. Мир моего «Я»: распорядок дня. Мое здоровье. 

69.9.1.2. Мир моих увлечений: мое свободное время. Путешествия. 

Каникулы. 

69.9.1.3. Мир вокруг меня: новый учебный год. Мои близкие и друзья. 

Совместные интересы. Животный и растительный мир. В зоопарке. 

69.9.1.4. Моя Родина: Россия – наша Родина. Татарстан – мой родной 



край. Дружба народов Татарстана. Небольшие произведения детских 

писателей и поэтов и детский фольклор. 

69.9.2. Умения по видам речевой деятельности. 

69.9.2.1. Аудирование: восприятие на слух и понимание высказываний 

других обучающихся, небольших текстов и сообщений, построенных на 

изученном речевом материале, понимание на слух информации, которая 

содержится в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания 

речи, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказы. 

69.9.3. Говорение 

69.9.3.1. Диалогическая речь: умение задавать вопросы, отвечать на них 

по содержанию изученных тем; ведение диалогов по изученным темам, 

используя следующие речевые задачи: сообщить, попросить, пригласить, 

пожелать, похвалить, поблагодарить, уточнить, возразить. 

69.9.3.2. Монологическая речь: создание с использованием ключевых 

слов, вопросов или иллюстраций устных монологических высказываний по 

содержанию изученных тем; составление рассказа о своих друзьях, о 

любимых питомцах, о нашей стране и родном крае; пересказ с 

использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций основного 

содержания прослушанного или прочитанного текста; краткое устное 

изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

69.9.4. Смысловое чтение: чтение про себя учебных и несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с пониманием основного содержания или с пониманием 

запрашиваемой информации; выделение предложений, выражающих 

основную мысль текста; чтение текста с прогнозированием темы текста; 

чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 



Тексты для чтения: ситуативные диалоги, рассказы, научно-

популярные тексты, стихи, таблицы. 

69.9.5. Письмо: заполнение простых анкет с указанием информации о 

себе (имя, фамилия, возраст, место жительство – страна проживания, город 

(село) в соответствии с нормами татарского языка, письменное составление 

плана, выписывание ответов из текста к заданным вопросам; письменная 

постановка вопросов по теме, проблеме текста, самостоятельное составление 

и написание небольших текстов по изучаемой теме, создание подписей к 

картинкам с пояснением, что на них изображено. 

69.9.6. Языковые знания и навыки. 

69.9.6.1. Фонетическая сторона речи: слова с твердыми и мягкими 

гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

69.9.6.2. Графика, орфография и пунктуация: правильное написание 

изученных слов, правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой 

при перечислении. 

69.9.6.3. Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в 

устной и письменной речи не менее 400 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 300 

лексических единиц, усвоенных в 1–3 классах; слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов; заимствованных слов; синонимов и 

антонимов изученных слов; парных (савыт-саба), сложных (ташбака), 

составных (салават күпере) слов. 

69.9.6.4. Грамматическая сторона речи: распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

грамматических форм: имена существительные в различных падежах, имена 

прилагательные в превосходной степени, количественные и порядковые 



числительные (1–1000); наречия времени «иртән», «кичен», «кышын», 

«җәен», «язын», «көзен», «аннан соң», глаголы настоящего и прошедшего 

определенного времени I, II, III лица единственного и множественного числа 

в утвердительной и отрицательной формах, глаголы прошедшего 

неопределѐнного времени III лица единственного числа в утвердительной 

форме, послелог «турында» с существительными и личными местоимениями; 

частицы да или дә, та или тә, иң, бик, союз «чөнки», относительное слово 

«шуңа күрә». 

69.9.7. Социокультурные знания и умения: знание и использование 

элементов татарского речевого этикета в рамках тематического содержания, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительных речевых клише в рамках отобранного тематического 

содержания, знакомство с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на татарском языке, знание небольших произведений 

татарского детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), персонажей 

детских книг, краткое представление достопримечательностей своей 

республики. 

69.9.8. Компенсаторные умения: использование при чтении и 

аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова 

или новое значение знакомого слова по контексту), использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций, прогнозирование содержания текста для чтения на основе 

заголовка, игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.10. Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

69.10.1. В результате изучения государственного (татарского) языка на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут 



сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине, в том числе через изучение государственного 

(татарского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса государственного (татарского) языка в Российской 

Федерации и в субъекте; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, в том числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам 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, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств); 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 искусстве слова; осознание важности родного языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) в процессе языкового образования; бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 



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 учебных текстов); 

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе, 

формируемое в процессе работы над текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

государственного (татарского) языка); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в том 

числе познавательный интерес к изучению государственного (татарского) 

языка). 

69.10.2. В результате изучения государственного (татарского) языка на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

69.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления государственного (татарского) 

языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых 

единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 



выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

69.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

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 проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

69.10.2.3. 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, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 



информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

69.10.2.4. 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 и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

69.10.2.5. 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. 

69.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 



орфографических ошибок. 

69.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом 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 с использованием 

предложенного образца. 

69.10.3. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты (время 

звучания текста для аудирования не более 0,2 минуты);  

вести диалоги разного характера в рамках тематического содержания 

речи с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 2–3 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 2–3 

фраз в рамках тематического содержания речи с использованием картинок, 

фотографий, вопросов, ключевых слов;  

излагать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – не менее 2–3 

фраз); читать вслух тексты объѐмом до 30 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 



незнакомые слова (объѐм текста для чтения до 40 слов); 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

татарского алфавита;  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения, дописывать предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

69.10.4. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с использованием 

иллюстраций (время звучания текста для аудирования не более 0,3 минуты);  

вести диалоги разного характера в рамках тематического содержания 

речи с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 3–4 реплик со 

стороны каждого собеседника;  

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 3–4 

фраз в рамках тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – не менее 3–4 

фраз);  

читать вслух тексты объѐмом до 35 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;  

читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова (объѐм текста для чтения до 50 слов);  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

вставлять пропущенные слова в предложение; писать поздравление с 

использованием образца;  

составлять подписи к картинкам или описывать их по образцу. 

69.10.5. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  



воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале (время звучания текста для 

аудирования не более 0,5 минуты);  

вести диалоги разного характера в рамках тематического содержания 

речи с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника;  

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 4–5 

фраз в рамках тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – не менее 4–5 

фраз);  

читать вслух тексты объѐмом до 50 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова (объѐм текста для чтения 

до 80 слов); читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию;  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного 

материала;  

самостоятельно составлять и записывать текст по изучаемой теме;  

выполнять небольшие письменные творческие задания;  

создавать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено.  

69.10.6. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале (время звучания текста для 

аудирования – не более 0,5 минуты);  

вести диалоги по изученным темам с соблюдением норм речевого 



этикета в объѐме не менее 5–6 реплик со стороны каждого собеседника:  

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5–6 

фраз в рамках тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – не менее 5–6 

фраз);  

читать вслух и про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова (объѐм текста 

для чтения до 100 слов);  

читать текст с выделением предложений, выражающих основную идею 

текста или с прогнозированием основной темы текста;  

заполнять простые анкеты с указанием информации о себе (имя, 

фамилия, возраст, место проживания, город, село) в соответствии с нормами 

татарского языка;  

писать план;  

выписывать из текста ответы к заданным вопросам;  

писать небольшие тексты по изучаемой теме.  

 

 

 


