
 



 

Планируемые результаты  
  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; – 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; – знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

           -           устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

  

  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  



 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли  

«хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; –  различать способ 

и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  



 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; –  устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  



 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; – произвольно и 

осознанно владеть общими приемами решения задач. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; –  формулировать 

собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; –  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; –  задавать 

вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  



 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

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

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять  содержащиеся  в  тексте основные  события  и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства  

текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения;  



 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом:преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; –  составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; – участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  



 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы 

с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); – организовывать систему 

папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных Выпускник 

научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.  

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; –  сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. Обработка и поиск информации Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  



 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. Выпускник получит возможность 

научиться: – представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 

научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; – 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 

включая навыки роботехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  



 

  

Предметные результаты  

  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. Обучающиеся научатся:    

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения;    

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них 

основные логические части;    

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;   • рассказывать наизусть 3–4 

стихотворения разных авторов. Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться:    

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»;   

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;    

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.).    

Обучающиеся научатся   

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;    

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;   

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, 

восклицательный и вопросительный знаки, рифмы).  

Обучающиеся получат возможность научиться:    

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;    

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя  и 

дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  Обучающиеся научатся:   

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии 

с особенностями текста;    

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;    

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженными в тексте.  Обучающиеся получат возможность научиться:    



 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, колыбельную) и инсценировать их с 

помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);     

• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации.     

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:    

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить  выделенные строчки и слова на 

странице; находить  нужную иллюстрацию;    

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии;   

• находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.   В области коммуникативных учебных 

действий обучающиеся научатся:   а) в рамках коммуникации как сотрудничества:    

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку;    

• выполнять работу по цепочке;    

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:    

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.    

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:    

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;   • обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается.     

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. Обучающиеся научатся:    

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями;    

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения;    

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;    

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием;    

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,    



 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);    

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;    

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание;    

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);    

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки;    

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.   Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность научиться:    

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;   • устно 

выражать свое отношение к содержанию прочитанного;    

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  • пересказывать текст небольшого объема;    

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а 

также страницу «Содержание» или «Оглавление»;    

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек;    

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.    

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.).   

Обучающиеся научатся:    

• различать сказку о животных и волшебную сказку;    

• определять особенности волшебной сказки;    

• различать сказку и рассказ;    

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор).   Обучающиеся получат возможность научиться:    

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности 

сказкицепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;    

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, 

волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);    

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира    

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   Обучающиеся научатся:    



 

• понимать содержание прочитанного;    

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;    

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;    

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой.   Обучающиеся в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:   • читать 

выразительно поэтические и прозаические произведения;    

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;   

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.     

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:    

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и  

«Оглавление»;    

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице;   

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). В области коммуникативных учебных 

действий обучающиеся научатся:   а) в рамках коммуникации как сотрудничества:    

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы;    

• выполнять работу по цепочке;    

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;    

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.   В области контроля и самоконтроля 

учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:   • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку 

зрения;    

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.     

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,  чтение вслух и про себя,  работа с разными видами текста,  

библиографическая культура,  работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения.    

Обучающиеся научатся:    



 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;    

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 

повторного изучающего чтения;    

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять названия их произведений и 

коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;    

• рассказывать о любимом литературном герое;    

• выявлять авторское отношение к герою;    

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;   

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);    

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).    

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:     

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;    

• самостоятельно читать выбранные книги;    

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;    

•самостоятельно работать со словарями.    

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).   Обучающиеся научатся:    

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;    

• различать сказку и рассказ;   

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: повтор).   Обучающиеся получат возможность 

научиться:    

• понимать развитие сказки о животных во времени;    

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   Обучающиеся научатся:    

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии 

с особенностями текста;    

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 

впечатления  

(отзывы) в устной речи;    



 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по 

поводу увиденного, прочитанного и услышанного);    

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.   

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:    

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;    

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;    

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями,  

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.   

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся   

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;    

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»;    

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки 

зрения, установки, умонастроения);    

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.    Обучающиеся 

получат возможность научиться:    

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения 

сборников не используются).   В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   а) в рамках 

коммуникации как сотрудничества:    

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;    

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:    

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;    

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:    

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.     



 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.   Выпускник научится:    

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения;   

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;    

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия;    

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);    

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское 

отношение к герою;    

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и 

критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;    

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения;   

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», 

аннотация, иллюстрации);  • составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;    

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному 

списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);    

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников;    

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного направления).    

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений 

народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

звукопись и др.) и понимание причин их использования.    

Выпускник научится:    

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам;   • 

отличать народные произведения от авторских;    

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные типы рифмы).    

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться:   



 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, татарских и русских народных 

сказках;    

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии);    

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения;    

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, музыкальные, живописные) 

могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний).    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов.   Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:    

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;    

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний;    

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями,  

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.    

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД   

К КОНЦУ  4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:    

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект;  

уметь быстро менять аспект рассмотрения;    

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях;    

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства).   В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:   а) в 

рамках коммуникации как сотрудничества:    

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям 

(ведущего и исполнителя);    



 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:    

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  присоединяться к одной из них 

или высказывать собственную точку зрения.   В области регулятивных учебных действий выпускник научится:    

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.   В области 

личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:    

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;   

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения опыт 

моральных оценок  

и нравственного выбора).     

  

Содержание  
                                                                                                                     1 класс 

  

  

Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой представлен в 3 разделах. Каждый раздел 

включает произведения разных жанров. Это стихи, малый фольклорный жанр, диалоги, сказки, рассказы, которые подобраны с терпением и 

любовью лепить характер школьника так, чтобы с 1 класса интеллектуальное и эмоциональное развитие было гармонично. Показывая 

ученику красоту и многообразие человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из самых ценных – чувство 

юмора. Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных жанров юмористического характера. А среди поэтов – стихи 

Г. Тукая, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние между серьезной проблемой и сознанием 

ребенка.  Для чтения предложены тексты с педагогической точки зрения, которые ориентированы на развитие эстетического сознания 

ребенка, на формирование его мировоззрения. Использованы специально созданные для детей тексты (Х. Халикова, Б. Рахмата, Ш. Галиева, 

Р. Миннуллина, Р. Валиевой). Но, кроме этого, юным читателям предлагается многое из «взрослой» литературы (например, стихи Х.  Туфана, 

Р. Файзуллина, Р. Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют педагогическую целенаправленность, выражают его не 

назидательно, искусственно сужая рамки изображаемой действительности. Специфика текстов отражается не столько в выборе специальных 

детских тем, сколько в особенностях композиции и языка произведений. Были отобраны тексты с четкими установками, в сюжетах 

присутствуют быстрая смена событий и занимательность. При подборе текстов исходили из принципов эстетической привлекальности, 

научности, системности, историзма, актуальности, новизны, также учитывался принцип доступности.   

                                                                                                  2 класс 

Программа для 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствование техники чтения на 

основе осознанной работы с текстом. Младшие школьники, т.е. носители языка, смогут обнаружить использование в авторской детской 



 

поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки.   

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое 

первое знакомство с народной волшебной сказкой. Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией – школьники знакомятся с жанром рассказа, который представлен в лице таких писателей, как Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. Валиева, 

Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. Сафин, И. Туктар.    

Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл 

названия произведения, имена героев, оценивают поступки героев, портреты, речь; знакомятся с художественными функциями сравнения, 

олицетворения, гиперболы, ритма.    

Характерной чертой программы во всех классах является диалоговый стиль представления материала, учитывающий 

психологопедагогические особенности данного возраста, активное вовлечение их в образовательный процесс. Диалог со школьниками 

поддерживается вопросами, которые органично вплетены в текст. Они не разделяют содержание, а стимулируют познавательный интерес и 

имитируют элементы проблемной беседы. Таким образом, во время урока планируется обмен репликами, в репликах имеет место «элемент 

заданности», ответы ожидаемы, разный уровень мышления детей позволяет обыграть урок, учащиеся предлагают гипотезы и вовлекаются в 

процесс анализа, обобщения и обучения. В классе создается ситуация живого общения и доверительная обстановка, взаимопонимание 

ученика и учителя, чтобы хотелось обменяться и было взаимоинтересно знать, что думают и чувствуют собеседники.    

Учебный материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения станет интуитивное понимание образного 

характера литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь.   

                                                                                                        3 класс   

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух, формирование потребности совершенствования техники чтения, 

установки на увеличение его скорости.   

В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными особенностями поэтической формы, школьники находят в 

стихах парную и перекрестную рифмы, знакомятся с понятием ритма. В 3 классе к основным видам учебной деятельности учащихся 

добавляется создание собственных текстов, которое выполняется в рабочей тетради.   

Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу предлагаются хрестоматийные тексты. Разделы 

взаимосвязаны, четко систематизированы. Часть содержания посвящена современности, где преобладают тексты писателей и поэтов на 

актуальные темы для детей (Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. Мингалим, Н. Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.).   

Программа знакомит с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 

представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями 



 

поэтики разных жанров. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов (татарский, русский, английский, 

венгерский, эстонский, монгольский, уйгурский, казахский, кабардинский, африканские сказки), а также за счет современной литературы, 

которая близка и понятна и детям, и взрослым. Через сказки формируется общее представление о сказке, развитие сказки во времени: в 

«просто древних сказках» начинает цениться ум, хитрость героя (а не его физическое превосходство); в «менее древних сказках» – 

нравоучительный характер, благородство героя, его способность быть благодарным. Также дается представление о «бродящих» сказочных 

сюжетах.   

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы «к слову», «к случаю», подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. После пословиц появляются басни. Выделяется двучленная структура басни: сюжетная часть 

(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных, сходство с пословицей. В 

учебнике дается достаточное количество текстов басен, есть переводы басен Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные басни 

поэтов 19 века (К. Насыйри, Т. Яхин, В. Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), современных 

поэтов (Ф. Яруллин, Ф. Яхин).   

                                                                                                              4 класс 

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику 

и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры; т.к. программа 4 

класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников 

на новую ступень общего и эстетического развития.   

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как 

сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале 

фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам объясняется проникновение в художественные тексты фактов истории. 

Вместе с тем, школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление 

конкретноисторических черт времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной 

литературы от авторской. Время в народной литературе понимается как Природа, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской 

литературе – это История, историческое видение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является 

сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью в авторской литературе является конкретный 

человек с присущим ему миром переживаний.   

В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, рассказывающие о древнейших страницах истории 

человечества, Приволжского региона, Казанского ханства; о любителях древности-археологов (Х. Камалов. «Археолог»). Представлены 

интересные беседы о происхождении человека из животного царства. При этом использованы труды таких исследователей, как В.А. Ранов, 

Г.М. Давлетшин, Р. Бекбулатов, Р. Мостафин, К. Нафиков, М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, различные пояснения 

заимствованы из «Энциклопедии мифологии», составленной Ф.И. Урманче и К.М. Миннуллиным.   



 

Программа 4 класса продолжает углублять представления младших школьников о содержательной выразительности поэтической 

формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам демонстрируется парная, перекрестная, охватная рифмы, ритмичность стиха. 

Ученики обращают внимание на длину строки, т.е. приобщаются к стихам таких форм, как верлибр, традиционный стих, гаруз, но при этом 

термины не сообщаются. Также обращают внимание на строфику стиха. Для этого предложены стихи таких авторов, как Р. Файзуллин, Р. 

Харис, Г. Афзал, Р. Миннуллин, И. Юзеев, Р. Ахметзян, Р. Зайдулла.   

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и художественному содержанию, 

передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает 

формирование представлений об особенностях авторской литературы. С этой целью включены повесть Г. Кутуя «Приключения Рустема», 

рассказы Ф. Амирхана «Маленький слуга» и К.Наджми «Первый рабочий день Насимы», также отрывок рассказа «Начало весны» 

Г.Ибрагимова.   

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 1.Проблемы выражения авторской точки 

зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 3.Проблемы несовпадения мировосприятия 

авторарассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Әдәби уку».   

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование того элементарного 

инструментария, который будет необходим читателю на уровне основного общего образования для анализа и оценки произведений разных 

жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы.   

Развитие устной и письменной речи учащихся.   

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий.   

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.    

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного 

увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).    

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом тексте необходимые 

сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.    

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 



 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического 

общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.    

Письмо (культура письменной речи.). Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной 

и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).   

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение 

его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные 

позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей 

построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный 

анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки 

зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.    

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа.   

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или 

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о 

книгесборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систематическое использование словарей. 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.    

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и углублению читательского 

кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами.   

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, родному языку и словесности.  

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятии «устное народное творчество». 

Формирование элементов литературоведческих представлений. Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, 

считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 



 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение 

понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного 

жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. Представление 

о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.    

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, 

гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность 

текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического 

героя) в лирическом стихотворении.    

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства.   

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение 

читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы 

в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами.  

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных текстов и 

инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.    

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, 

загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате обучения на 

уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 

основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.   

 

 



 

 Тематическое планирование  

Внесены изменения в тематическое планирование с учѐтом рабочей программы воспитания 

                                                                                                                  1 класс 

№                                     Тема Количество 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

(Деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания)  

 

1  Изучение первоначальных понятий о 

слове/ Сүз турында башлангыч 

төшенчәләр формалаштыру.  

6  Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки; 

соблюдение правил здоровьесберегающего поведения  

 

2   Изучение гласных звуков/ Сузык 

авазларны өйрәнү  

8   Адекватная мотивация: личностная внутренняя позиция, самооценка;  

адаптация поведения в детском коллективе  

3  Изучение согласных звуков/ Тартык 

авазларны өйрәнү  

28  Адекватная мотивация: принятие образа «хорошего ученика»; выработка 

действий, характеризующих нормированное поведение ученика, члена 

детского коллектива в адаптационный период  

4  Послебукварный период/ Әлифбадан 

соңгы чор  

2  Самоопределение позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе  

5  Литературное чтение/ Әдәби уку  22 Самоопределение позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, умение договариваться о распределении функций и ролей  

в совместной деятельности  

  Итого/ Барлыгы:  66   

                                                                                                                2 класс 

№                                   Тема Количество 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

(Деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания)  

 

1  В гостях у Ёжа/ Белдекле Керпедә 

кунакта  

20  Проявление  чувства гордости за свою  

Родину, российский народ и историю России; осознание свою этническую и 

национальную принадежность, знакомство с ценностями многонацио нального 

российского общества  

 

2  В гостях у Незнайки/ Белмәмештә 

кунакта  

5  Осваивание социальную роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. Проявление этических чувств, доброжелательность 

и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 



 

чувствам других людей  

3  У Совы/ Укымышлы Ябалак янында  3  Проявление  самостоятельности и личную ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе  

4  У Медведя/ Аю өнендә  4  Овладевание навыками сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях,  умение  не  создавать 

конфликты и видеть выход из спорной ситуации  

5  Точка обозрения/ Күрү ноктасы  23   Проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств. Владение 

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях  

6  Детские газеты и журналы/ Балалар 

газета-журналлары  

3    Проявление основы гражданской идентичности личности  

(чувство сопричастности к своей Родине, восприятие своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России) 

7  Природа для поэта- это секртетная и 

живая природа/ Шагыйрь өчен 

табигать-серле һәм җанлы дөнья  

4  Проявление эстетических потребностей, ценностей  

и чувств. Владение установкой на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

8  Юмористические и интересные 

истории/ Кызык һәм көлкеле хәлләр  

6  Овладевание навыками сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях,  умение  не  создавать 

конфликты и видеть выход из спорной ситуации  

  Итого 

/Барлыгы   

68  

  

  

                                                                                                             3 класс 

№ 

   

                                       Тема Количество 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

(Деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания)  

 

1   Наблюдаем и делимся с 

печатлениями/ Күзәтәбез һәм 

тәэсирләр белән уртаклашабыз  

13   Осознание роли языка и речи в жизни человека. Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей.  



 

Ориентация на содержательные моменты школьной действительности – познание 

нового, овладение новыми компетенциями.  

 

2   Сравниваем/ агыштырулар серенә 

төшенәбез   

7  Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя),  

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

эстетические потребности, ценности и чувства.  

3   Постараемся понять мечты людей/ 

Кешеләрнең хыялларын аңларга 

тырышабыз   

7  Проявление личной заинтересованности в приобретении и расширении знаний, и 

способов действий  

 

4   Про любовь/ Ярату турында   9   Этические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная 

 отзывчивость,  желание проявлять заботу об окружающих.  

 

5   Берем на заметку опыт жизни/ 

Хикмәтле тормыш тәҗрибәсе 

туплыйбыз   

7    Понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремление к 

преодолению этого разрыва.  

 

6   Ищем секреты юмора/ Көлке 

серләрен эзлибез   

9  Имеют установку на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

7   Как рождаются герои/ Герой 

ничек туа?   

5  Формирование чувства уважения к старшим по возрасту и готовность оказать им 

посильную помощь.  

 

8   Сравниваем прошлое с 

настоящим/ Үткәннәр белән 

хәзергене чагыштырабыз   

11   На основе нравственного содержания текста проявление готовности оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается. Эмоционально «переживать» текст, выражение 

своих эмоций.  

 

   Итого/ Барлыгы                                                                                                  68     

 

 

 



 

                                                                                                             4 класс  

№  Тема Количество 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

(Деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания)  

 

1   Изучаем сказки/ Тылсымлы әкият 

кануннарын өйрәнәбез: үткәннәргә 

кире кайтып, аларны яңадан 

кичерәбез, бүгенге тормыш белән 

бәйлибез  

16  Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

  

 

2   Фольклор/ Фольклорга нигезләнгән 

хикәяләү. Дастан, риваять һәм 

легенда аша тарих белән танышабыз, 

ә автор әкиятләре хисләр дөньясына 

чакыра  

8  Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей  

 

3  Произведения поэтов и художников/ 

Шагыйрьләр һәм рәссамнар иҗаты 

аша табигать һәм кешеләрнең 

матурлыгын аңларга өйрәнәбез  

         9  Понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к близким. Ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков – своих и окружающих людей; этические чувства – совести, вины, стыда 

– как регуляторы морального поведения.  

 

4  Знакомимся с жизнью сверстников/ 

Безгә кадәр яшәгән яшьтәшләребез 

тормышы белән танышабыз.  

8  Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

  

 

5  Красота/ Матурлыкның безгә ничек 

тәэсир итүен аңларга тырышабыз  

7  Чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению  

 

6  Сколько нужно пройти, чтобы быть 

человеком/ Җирдә кеше булу өчен, 

кеше күпме юллар үтә?  

7  Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  

 



 

8  Искусство/ Сәнгать дөньясының үзенә 

генә хас үзенчәлекләрен ачыклыйбыз  

6  Понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к близким. Ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков – своих и окружающих людей; этические чувства – совести, вины, стыда 

– как регуляторы морального поведения.  

 

9  Прошлое. Задумываемся о Родине/ 

Үткәне булмаган халыкның киләчәге 

юк. Туган ил турында уйланабыз  

7  Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов.  

 

  Итого/ Барлыгы   68  

  

 

 


