
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

2.2.2.3 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка 

как языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.

Основное содержание учебного предмета 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на татарском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и 

орфография, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

Начальным этапом изучения татарского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 3 ч в неделю). 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. В обучении грамоте различаются три периода: 

добукварный - подготовительный; букварный - основной, послебукварный - завершающий. 

2.2.2.3.1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Родной (татарский) язык 

1 КЛАСС Добукварный период 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Букварный период 

Правильное начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв и их 



 

соединений. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее представление о предложении. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Постепенный переход 

на скорописное письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) 

раздельное написание слов; 2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 3) перенос слов по слогам; 4) знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный период 

Алфавит, правильное название букв алфавита. Списывание текста. Оформление 

предложений в тексте. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка и 

литературного чтения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в процессе обучения грамоте. 

Татарский язык Звуки и буквы 

Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твёрдые и мягкие гласные 

звуки, парность-непарность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы). Деление слов на 

слоги и определение их 
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количества. Перенос слов по слогам. Классификация слов по количеству слогов. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении слов на слоги. 

Синтаксис 

Выделение слов и предложений. Разные по цели высказывания предложения, знаки 

препинаний при них. Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие о 

главных членах предложения. (без введения терминологии). 

Морфология 

Группировка слов по частям речи. Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Служебные слова. (без введения терминологии). Имена 

собственные, употребление заглавной буквы в именах собственных. 

Орфография 

Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е) в словах; написание букв 

о и е в первом слоге татарских слов. Буквы е, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые 

согласные [гъ], [къ] их буквенные обозначения ; Сонорные согласные [м], [н] [ц]; Согласные 

[в], [w] и их буквенные обозначения. 

Развитие речи 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

предложений из предложенных слов. Составление небольшого письменного текста на 

основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного 

(услышанного) материала. 

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений. 

1 КЛАСС Фонетика и орфоэпия 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм. Буквы, 

обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 

другую. 

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме 



 

согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [Ж], [ц], [h]. 

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух 

одинаковых согласных. 

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика 

Татарский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

Слово 

Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. Особенности образования слов. 

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. 

Написания с прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, 

рек, деревень, улиц. 

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в 

предложении. Особенности синтаксической связи между прилагательным и 

существительным в татарском языке. 

Предложение 

Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и предложений. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 
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Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели 

высказывания. Особенности произношения. 

Развитие связной речи 

Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли текста. 

Разделение текста на части и наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста 

в соответствии с предложенным заданием. 

Учить стихотворения, пословицы и загадки наизусть. Употребление слов вежливости в 

речи. 

2 КЛАСС Лексика. Слово 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. 

Прямое и переносное значение слова, употребление в собственной речи. Заимствованные 

слова в татарском языке. Синонимы и антонимы, омонимы: использование в речи. 

Словарное богатство татарского языка. Словари татарского языка: толковый словарь 

татарского языка, словари синонимов, антонимов, омонимов и их использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Состав слова и словообразование 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Однокоренные 

слова и различные формы одного и того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

Понятие о частях речи.
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Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и 

множественного числа. Правописание аффиксов множественного числа. Названия и 

вопросы падежей. Склонение имен существительных. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и 

отрицательная формы глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего времени 

изъявительного наклонения: -ар, -эр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -эчэк, -ячак, -ячэк(практическое 

овладение). 

Морфологический анализ глаголов. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен 

прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная, уменьшительная. Правописание аффиксов сравнительной степени: - рак, -рэк 

и частиц в превосходной степени. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дэ, та, тэ от аффиксов местно-

временного падежа -да, -дэ, -та, -тэ. Правописание частиц. 

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами существительными 

и местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис 

Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений 

(практическое усвоение). 

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о 

нераспространенных и распространенных предложениях. 

Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. Различение 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 

Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. 

Особенности описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом. 

3 КЛАСС 

Слово и его значение (лексика) 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, 

изучающий лексические значения слов. Однозначные и многозначные слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в 

переносном значении. Сведения о заимствованиях в татарском языке. 

Представление о фразеологизмах. Татарско- русский, русско- татарский , 

орфографический словари. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова) 

Углубление представлений о морфемном составе слова. Определение 

корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма CYЗлэр), парные слова (парлы CYЗлэр),тезмэ CYЗлэр. 

Значения и роль окончаний в словах. 
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Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен 

существителных. Определение имен существительных, отвечающих на 
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вопросы кем? нэрсэ? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. 

Имена с аффиксами притяжательности (- ым/-ем/-м/-ыц/-ец/-ц/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-

елэре/лэре).Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол 

Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишлэде? (что делал?что сделал?), нишлэр? (что будет 

делать?). Глаголы повелительного и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов.

 Спряжение глаголов 

изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по временам. 

Спряжение глаголов повелительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. Роль глаголов в предложениях.Выполнение упражнений на 

морфологический анализ 

глаголов. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы 

прилагательных, выражение различных признаков предметов. Степени 

сравнений имен прилагательных. Роль имён прилагательных в предложениях.Имя 

прилагательное в роли сказуемого, в роли 

второстепенных членов предложения. Имена прилагательные, близкие и противоположные 

по смыслу. Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ имен прилагательных. 

Местоимение 

Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения: 

значение и употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение 

личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. Роль местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи. 

Имя числительное 

Имя числительное, его значение, вопросы. Количественные и порядковые 

числительные. Синтаксические функции числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в 

татарском языке. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен 

числительных. 

Наречие 

Наречие, его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи 

Частицы да, дэ, та, тэ, гына, генэ, кына, кенэ, ук, YK, ич, бит., ич,ла-лэ, лэбаса-

лабаса.Правописание частиц. 

Союзы кадэр,хэтле,чаклы,шикелле,вчен,таба,белэн,аша. Союзные слова 

ас,вс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый, буй,твп,ара,тирэ. Их правописание. 

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода 

отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — 
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предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания 

— частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов 

в составе сложных предложений. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. 

Значения словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с 

которым оно связано. Главные члены предложения. Выражение подлежащего 

существительными и личными местоимениями. Выражение сказуемого 

14
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глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Выражение 

определения прилагательными. Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами hэм, э, лэкин, эмма. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Предложения, осложнённые обращениями, интонация и знаки 

препинания при них. Понятие о простых и сложных предложениях. Различение простых и 

сложных предложений. 

Текст. Развитие речи Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения ( приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему.

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

Основные 

темы 

программы 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 класс 

Добукварный 

период 

6 Усвоить гигиенических требований при письме. Развивать 

мелкую моторику пальцев и свободы движения руки. Развивать 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Воспроизводить слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдать над значением 

слова. Общее представление о предложении. Смысловая и 

интонационная законченность предложения. Смысловая связь 

слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом 

общении. Работать с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 
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Букварный 

период 

60 Сравнивать начертание всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основных типов их соединения. Анализировать 

обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 

  соединений в словах, правильное расположение букв и слов на 

строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывать слов и предложений с образцов (сначала с 

рукописного, а затем с печатного текста). Оценивать правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработать умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. 

Послебукварны

й 

период 

3 Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Использовать 

букв алфавита при письме слов, предложений, текстов. 

Списывать текст, моделировать текст. 

Татарский язык. 

Звуки и буквы 

6 Различать гласных и согласных звуков. Различать мягких и 

твердых гласных звуков, определять парных и непарных по 

твердости - мягкости гласных звуков. Различать звонких и 

глухих звуков, определять парных и непарных по звонкости - 

глухости согласных звуков. Переносить слов по слогам. 

Классифицировать слов по количеству слогов. Находить и 

исправлять ошибок, допущенных при делении слов на слоги. 

   

Синтаксис 6 Выделять предложения из речи; Различать предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Находить главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого (без введения 

терминологии). Определять границы предложения выбирать, 

знак для конца каждого предложения; 
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Морфология 5 Различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

Соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; Соотносить слова-названия действий 

предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

Соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

Различать названия предметов, отвечающие на вопросы кем? 

нэрсэ? 

Орфография 8 Развивать умение видеть орфограммы в словах, писать слова с 

этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и 

условия выбора. Освоить 

  написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Формировать орфографическую зоркость в ходе наблюдений за 

несоответствием произношения и написания. 

Развитие речи 5 Безошибочное списывание текста с доски и учебника; 

Письмо под диктовку текстов в соответствии с изученными 

правилами. 

2 класс 

Фонетика и 

орфоэпия 

37 Понимать различие между звуками и буквами; Характеризовать 

звуки родного языка: твёрдые/мягкие гласные; 

парные/непарные, звонкие/глухие согласные; 

Находить в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Характеризовать гласных и согласных звуков. 

Правильное произношение специфических татарских звуков. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

Г рафика 4 Различить звуки и буквы: буква как знак звука. 

Знать последовательность букв в алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
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Слово 40 Находить однокоренные слова в тексте. Подбирать 

однокоренные слова к слову и выделять корень. Различать 

родственные слова и формы слова. Находить значимые части 

слова; 

Различать имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что? Уметь опознавать имена собственные и 

нарицательные. 

Распознавать имя прилагательное, отвечающие на вопросы 

«какой?» и «который»? 

Учить точности употребления прилагательных в речи. Уметь 

опознавать глаголы, отвечающие на вопросы «что делает? что 

делают?» и «что делал? что делали?», употреблять их в речи. 

Предложение 7 Отличать предложение от группы слов, определять его границы. 

Составлять предложения из слов. Находить главные и 

второстепенные члены предложения. Составлять 

распространённые и нераспространённые предложения. 

  Устанавливать связь слов в предложении. Составлять 

предложения из деформированных слов. Находить в составе 

предложения все словосочетания. Различать распространенных 

и нераспространенных предложений. Определить тип 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Развитие 

связной речи 

14 Определять тему и главную мысль текста, соотносить текст и 

заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и опорным словам. 

Составлять план текста и использовать его при устном и 

письменном изложении. Выделять в тексте смысловых частей. 

Составлять рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

Закреплять основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или с взрослыми); 

Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения в рамках изучаемого словарного состава. 

3 класс 
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Повторение 

изученного 

материала в 1-2 

классах 

10 Распознавать звонкие, глухие согласные и гласные звуки; 

находить в словах изученные орфограммы и объяснять 

  написание слов, 

использовать орфографические словари. Делить слова на слоги и 

определить их количество. Перенос слов по слогам. Находить и 

исправить ошибки, допущенные при переносе слов с одной 

строки на другую. Использовать знание алфавита в работе с 

орфографическим и орфоэпическим словарями. 

Лексика. Слово 8 Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова, наблюдать за использованием в 

тексте, в собственной речи слов в переносном значении 

Отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов. 

Находить в тексте синонимы и антонимы. 

Состав слова и 

словообразован

ие 

8 Членить слова на корень и аффикс. Отличать 

словообразовательные аффиксы от словоизменяющих аффиксов. 

Отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов. 

Различать способы словообразования слов. 

Морфология. 

Имя 

существительно

е 

13 Различать части речи: существительное, прилагательное, 

местоимение, глагол. Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

  изменять существительные по числам и падежам; различать 

названия падежей. 

Г лагол 18 Изменять глаголы по временам и числам. Спрягать глаголы 

изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Имя 

прилагательное 

9 Различать имена прилагательные, правильно употреблять в речи 

формы степеней сравнения. 

Местоимение 5 Просклонять личные местоимения. Различать падежные формы 

личных местоимений 

Частицы 4 Различать частицы да, дэ, та, тэ от аффиксов местно-временного 

падежа -да, -дэ, -та, -тэ. 

Послелоги 2 Употреблять послелогов с именами существительными и 

местоимениями в разных падежах. 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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Синтаксис. 

Предложение 

10 Определять члены предложения: главные (подлежащее и 

сказуемое), второстепенные. Находить главные члены 

предложения. 

Словосочетание 1 Различать предложения, словосочетания, слова, главного и 

зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 14 Владеть нормами речевого этикета в общении со сверстниками и 

взрослыми. Знать: понятия «текст», «абзац», «план 

  текста»; что значит начало и окончание текста, Составлять план 

к заданным текстам, выделять абзацы, находить связь 

предложений в тексте, сочинять тексты разных видов по плану. 

Различать понятия «текст-описание», «текст- повествование». 

4 класс 

Повторение 

изученного в 1-

3 классах 

7 Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в практической деятельности. 

Слово и его 

значение 

(лексика) 

8 Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Различать слова однозначные и многозначные, 

сравнивать значение слова в словаре и тексте, научить 

пользоваться словарем. Находить синонимы, антонимы среди 

других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Употребление слов в речи (тексте) в 

переносном значении. Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их значение, отличать фразеологизм 

от неустойчивого словосочетания. Работать со словарём 

  фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Слово и его 

строение 

(состав слова) 

11 Углублять представление о морфемном составе слова. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных аффиксах. Выполнять упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. Различать сложные, 

парные слова, находить в них корни. 
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Морфология 

Имя 

существительно

е 

8 Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать правильность их 

выделении. Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. Определять падеж имён 

существительных. Наблюдать над изменением имён 

существительных по падежам в единственном и множественном 

числе. 

Глагол 13 Распознавать глагол, его значение и употребление в речи. 

Определять глаголов, отвечающих на вопросы нишли? (что 

делает?), нишлилэр? (что делают?), нишлэде? (что делал?что 

сделал?) , нишлэр? (что будет делать?). Распознавать 

  глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определенный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. Распознавать число 

глагола. Изменять глаголы по числам. Распознавать время, 

наклонения глагола. Изменять глаголы по временам. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Имя 

прилагательное 

7 Распознавать имя прилагательное: его значение и употребление 

в речи. Распознавать имена прилагательные среди других частей 

речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения. Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена прилагательные. а к именам 

прилагательным — имена существительные. Определять, каким 

членом предложения является имя прилагательное. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имен существительных. 

Местоимение 7 Наблюдать над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, 
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  лицо, не называя, а лишь указывая на них. Распознавать личные 

местоимения среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, число. 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков 

местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

местоимениями. Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Различать падежных форм личных и 

вопросительных местоимений. Роль местоимений в 

предложениях. 

Имя 

числительное 

7 Распознавать имя числительное по значению и по вопросам 

(ничэ? ничэнче?), объяснять значения имён числительных в 

речи. Приводить примеры слов - имён числительных. 

Наречие 6 Распознавать наречие, его значение, вопросы. Грамматические 

признаки наречия. Роль наречий в предложении и тексте. 

Служебные 

части речи 

6 Применять частиц да, дэ, та, тэ, гына, генэ, кына, кенэ, ук, YK 

ич, бит., ич,ла-лэ, лэбаса-лабас, их правописание. Союзы 

кадэр,хэтле,чаклы,шикелле,вчен,таба, белэ н,аша. 

Союзные слова ас, вс, эч, тыш, арт, ал, 

  ян, урта, кырый, буй, теп, ара, тирэ.Их правописание. 

Определять роль служебных частей речи: выражение различного 

рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), 

оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, 

отрицания — частицы). Наблюдать над ролью предлогов и 

союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

Синтаксис 12 Различать словосочетание и предложение. Выделять в 

предложении словосочетания.. Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами предложения. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. Находить обращения в предложении 

и наблюдать за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в 

предложениях — обращения. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 

препинания 
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  внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно сложное. 

Текст. Развитие 

речи. 
10 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок 

к заданному тексту и определять по заголовку содержание 

текста. Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать составленный 

текст. 

Различать типов текста: повествование, описание, рассуждение. 

Составлять планов к данным текстам. Создавать собственных 

текстов по предложенным планам. Овладеть нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения ( приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С ОБУЧЕНИЕМ НА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и 

специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования: 

• овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

• осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства 

общения между разными народами; 

• воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной 

и письменной речи; 

• овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами 

татарского языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение 

выборочного использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала; 

• использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном процессе и во 

внеклассных мероприятиях). 

В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4го класса они воспринимают 

владение нормами устной и письменной речи по родному языку как показатель развития общей 

культуры человека. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 
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Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 

лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, 

проведение беседы с целью определения основной мысли текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление 

диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

родного языка. Использование образцов татарского речевого этикета по различным темам в 

учебном процессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 

Письмо. 

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. Письмо 

под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого 

письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с 

привлечением увиденного (услышанного) материала. 

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся 

друг от друга одним или несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и 

глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их 

буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ё, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками 

препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под 

диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. 

Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал 

между словами, проставление знака переноса между ними. 

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком 

расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и в в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания - точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 
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• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на 

основе личных наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением 

орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ и ь). 

Соотношение звуков и букв в словах с е, ё, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. 

Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой. 

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов. 

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение 

корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы 

имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? 

нэрсэ? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы 

прилагательных, выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен 

прилагательных. Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в 

речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Г лагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишлэде? (что делал?), нишлэр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дэ, та, тэ, гына, генэ, кына, кенэ, ук, ук, ич, бит. Правописание частиц. 

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания предложения, 

знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с 

соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами hэм, э, лэкин. Составление 

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

• правописание букв о, в, э; 

• правописание букв, обозначающих согласные звуки; 
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• перенос слов; 

• заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

• разделительные знаки (ъ, ь); 

• твердые согласные [гъ], [къ]; 

• обозначение в письме звука гамза - hэмзэ [ ’ ]; 

• знаки препинания в конце предложения; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения 

беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания 

собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе повседневной 

учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского речевого этикета при 

общении с собеседником, уровень владения которого не всегда соотвествует требованиям 

программы. Составление собственных речевых (монологических) высказываний описательного 

или оценочного характера. 

Текст. 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание текста. 

Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного 

текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил):

 изложение на основе полного или частичного 

использования предложенного текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-

описательное сочинение и др. 

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков составления 

предложений. Деление на слоги. 

Ознакомление с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], 

[у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и обозначение их на 

письме. 

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [э], [е], [Y], [ж], [ц], [h]. 

Татарский язык 

Речь. 

Устная и письменная речь. Этика общения. 

Слово ислог. 

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 

Звуки и буквы. 
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Алфавит. Слова с заглавной буквой. 

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение. 

Согласные звуки, их класификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 

От слова к предложению. 

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах 

предложения. Составление предложений, связь между словами. 

Развитие связной речи. 

2 класс Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки. 

Гласные [а], [э], [о], [е], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и првописание слов 

с ними. 

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [ж], [ц], [h]. 

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 

Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление их с русским языком. 

Глагол. 

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 

Имя прилагательное. 

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и русском 

языках. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов) в 

предложении, соспоставление с русским языком. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, омонимы и антонимы. 

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словрные диктанты. 

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова. 

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. Особенности 

склонения имен существительных на носовые согласные. 

Прилагательные. 

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение. 

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях. 

Глагол. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений с использованием изученных частей речи. 
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения. 

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемым словом в татарском языке. 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в татарском 

языке. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности 

употртебления существительных при числительных в татарском языке. 

Местоимение.Указательные местоимения. 

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наконения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными. 

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные 

темы 

программы 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 класс 

Предваритель

ный устный 

курс 

32 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 
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Букварный 

период. 

47 Анализ буквенного состава слов. 

Сравнение заглавных и строчных букв. Сравнение написанных букв 

с предложенным учителем образцом. 

Закрашивание тех частей рисунка, в которых имеется изучаемая 

буква. Списывание с печатного и письменного текста слова и 

небольших предложений. 

Списывание слов, предложений в соответствии с изучаемой темой. 

Татарский 

язык. Речь. 

3 Понимание случаев использования устной и письменной речи; 

обсуждение возможностей аудио-, видеотехники записывание и 

воспроизведение речи; наблюдение за словарными словами; 

запоминание правильного произношения слов. 

Слово и слог. 3 Перенос слов по слогам. 

Классификация слов по количеству слогов. Деление слов на слоги и 

определение их количества. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении слов 

на слоги. 

Звуки и 

буквы. 

5 Классификация звуков татарского языка. 

От слова к 

предложению. 

3 Сравнение предложения, словосочетания, слова; описывание их 

сходства и различия. Анализ предложения с нарушенным порядком 

слов; нахождение в предложениях смысловые пропуски и ошибки в 

графическом оформлении предложений; наблюдение за 

распространением предложений. 

Развитие 

связной речи. 

6 Соотношение текста и заголовки, выбор наиболее подходящего 

заголовка из предложенных. 

Определение границ предложений, выбор знака препинания в конце 

предложений. Составление устного рассказа с опорными словами, с 

опорой на рисунок. 

Определение значения слова, пользуясь толковым словариком в 

учебнике или толковым словарем (сначала с помощью учителя. 

2 класс 
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Звуки и 

буквы. 

35 Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. 

Обоснование написания слов. 

Нахождение в слове согласных. Правильное произношение 

согласных. Оценка соответствия написания слов орфоэпическим 

нормам. Нахождение допущенных в тексте ошибок. 

Комментарии правописания и произношения предложенных 

учителем слов. 

Различие звуков и букв, определение места, где могут пригодиться 

знания об алфавите, называя правильно буквы и располагая их в 

алфавитном порядке. 

Оценка своих достижений при выполнении заданий. 

Слово. 8 Характеристика особенностей ситуации общения: цели, задачи, 

состав участников, место, время, средства коммуникации. 

Анализ уместности использования средств устного общения в 

разных ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе. Анализ норм речевого этикета, оценка 

собственной речевой культуры. Выражение собственного мнения, 

аргументируя его с учетом ситуации общения. 

Отличие текста от других записей по его признакам, определение 

темы и главной мысли текста. 

Морфология. 

Имя 

существитель

ное. 

8 Группировка слов по частям речи. Нахождение основания для 

классификации имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов Знание употребления существительных в речи. Умение 

опознавать имена собственные и нарицательные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что? 

Изменение существительных по числам. 

Г лагол. 9 Употребление глаголов в речи. Умение опознавать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делает? что делают?» и «что делал? что 

  делали?» 

Имя 

прилагательно

е. 

5 Определение значения и умение употреблять имена прилагательные 

в речи. Различать имена прилагательные, отвечающие на вопросы 

«какой?» и «который»? 
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Синтаксис. 13 Отличие группы слов, не составляющих предложение. Определение 

границ предложения в деформированном тексте, выбор знака 

препинания для обозначения конца предложения. 

Обоснование выбора знака препинания в конце предложения. 

Нахождение главных членов предложения. 

Развитие 

связной речи. 

24 Последовательность предложений в тексте. Составление рассказа по 

серии картинок, вопросам и опорным словам. Воспроизведение 

(пересказ) текста в соответствии с предложенным заданием: 

подробно или выборочно 

3 класс 

Слово. 10 Различение слова и предложения. Овладение с понятиями «прямое и 

переносное значение слова»; «синонимы, антонимы, омонимы». 

Ознакомление со словарями. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Состав слова 

и 

словообразова

ние. 

10 Овладение понятием «однокоренные слова». Различие однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в словах 

с четким морфемным швом корня, суффикса. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Имя 

существитель

ное. 

10 Формы единственного и множественного числа имен 

существительных. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Имя 

прилагательно

е. 

5 Употребление прилагательных в речи. Формы степеней сравнения 

имен прилагательных. 

Имя 4 Употребление количественных имен числительных в речи. 

числительное.   

Местоимение. 5 Общее представление о местоимении. Изменение местоимений по 

падежам. Употребление личных местоимений в речи. 

Г лагол. 10 Значение и употребление глаголов в речи. Изменение глаголов по 

временам. 
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Синтаксис. 22 Различение предложения, словосочетания, слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (определения). При помощи смысловых вопросов 

установление связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

Развитие 

связной речи. 

26 Овладение основными видами речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря учащихся. Осознание 

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической и монологическими 

формами речи. Овладение нормами татарского речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового. 

Работа над текстом: озаглавливание, составление планов к 

предложенным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

4 класс 

Морфология. 

Имя 

существитель

ное. 

10 Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Имена существительные 

с аффиксами принадлежности. Различение значения форм 

принадлежности существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя 

прилагательно

е. 

6 Значение и употребление в речи. Формы степеней сравнения и 

синтаксические функции прилагательных. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Имя 

числительное 

6 Значение и употребление в речи. Количественные и порядковые 

числительные. Синтаксические функции числительных. 

Морфологический разбор имен числительных. 

Местоимение. 8 Значение и употребление в речи. Личные и вопросительные 

местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. 
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Глагол. 10 Глаголы повелительного и изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Морфоллгический разбор глаголов. 

Синтаксис. 29 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; знаки 

препинания при них. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение. 

Различение простых и сложных предложений. 

Развитие 

связной речи. 

33 Обогащение активного и пассивного словаря учащихся с точки 

зрения содержания и формирования правильности речи 

стилистической и орфоэпической. Владение диалогической и 

монологической формами речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Соблюдение особенностей татарского речевого 

этикета при общении с людьми, плохо владеющими татарским 

языком. 

Составление планов к предложенному тексту. Создание собственных 

текстов по предложенным планам: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Примерное количество письменных, тестовых и проектных работ 

(по годам обучения) 

Татарский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Словарный диктант - 4 4 4 

Контрольный диктант - 4 4 5 

Изложение - 1 1 1 

Сочинение - 1 1 1 

Тестирование - - - 1 

Проекты - - - 1 

Всего  10 10 13 

 

 

 

 



27 

 

 

2.2.2.4 

Литературное чтение на родном языке для общеобразовательных 

учреждений с обучением на татарском языке 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. 

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. Г алиева, 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. 

Раздел 2. 

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 психолого-педагогические особенности данного 
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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. 

Раздел 3. 

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). 

Раздел 4. 
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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 

конкретно-исторических 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; З.Проблемы несовпадения мировосприятия автора-

рассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Эдэби 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. 
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Раздел 5. 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 
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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 книге-

сборнике, 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 
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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, научно-популярная, 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 ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

 _________________________________ ПРЕДМЕТА _________________________________  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 1класс 20 часов 

1. Путешествие в мир знаний 6 

2. Лесная школа 7 

3. В мире сказок 7 

 2 класс 68 часов 

1. Мы в гостях у Умного Ежа 9 

2. Мы в гостях у Незнайки 9 

3. Мы в гостях у Образованной Совы 9 

4. Мы в гостях у Доброго Медведя 9 

5. Мы в гостях в Мире фантазии 8 

6. Мы в гостях в Мире детских журналов и газет 8 

7. Мы в гостях у Таинственной природы 8 

8. Мы в гостях у Юмора 8 

 3 класс 68 часов 

1. Наши наблюдения и впечатления от увиденного 9 

2. Все познается в сравнении 9 

3. Стараемся понять мечты людей 8 

4. Мы любим жизнь и людей 9 

5. Познаем философию жизни 8 

6. Мы любим юмор 8 

7. Как рождается герой? 9 

8. Сравниваем настоящее и прошлое 8 
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 4 класс 68 часов 

1. Познаем законы волшебных сказок 9 

2. Фольклорные произведения 9 

3. Законы эстетики в природе, искусстве, жизни людей 9 

4. Углубляемся в историю народа 8 

5. Познаем законы красоты 8 

6. Познаем жизненные идеалы 8 

7. Познаем мир искусства 8 

8. Философия патриотизма 9 

 Итого 224 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-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 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, 
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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); 
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• 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 сказки-цепочки, 

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; 
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• 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 
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«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 
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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 
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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: 
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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). 

 

2.2.2.4.1 

Литературное чтение на родном языке для 

общеобразовательных учреждений с обучением на русском  

языке 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА К КОНЦУ 1-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 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; 
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• 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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; 
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• 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 сказки-цепочки, 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 
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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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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; 
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• 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 
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• 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; 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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; 
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• 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 
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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 по их поводу опыт моральных оценок и нравственного 

выбора). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 



48 

 

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 книге- 

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. 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 
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жанрах татарского народного творчества и понятия «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 научнопопулярным 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, научно-популярная, 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. 
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Выпускник 

сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной 

библиотеки; 

накопит опыт понимания того, что литература - это искусство слова, один из видов 

искусства; 

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия. 

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

 1 класс 20 

часо

в 

1 Устное народное творчество 6 

 Бишек ж;ырлары / Колыбельные песни 

Тел шомарткычлар, тизэйткечлэр / Скороговорки 

Такмаклар / Частушки 

Санамышлар / Считалки 

Эйтем — CYЗнец бизэге / Поговорки 

Мэкаль — CYЗнец ж;илэге / Пословицы 

Табышмак — зиhен ачкычы / Загадки 

Мэзэк — ^цел ачкычы / Шутки 

Алдавыч экиятлэр / Докучные сказки 

Татар халык экиятлэре. ШYрэле. Ахмак бYре / Татарские народные 

сказки.Шурале. Глупый волк 

 

2 Буквы и слова 7 

 Закия Туфайлова. Элифбам / Мой букварь Резеда Валиева. Беренчелэр / 

Первоклассники Шайхи Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо 

Шаукат Галиев. Витаминлы хэрефлэр / Витаминизированные буквы Габдулла 

Тукай. Гали белэн Кэж;э / Гали и Коза; Карлыгач / Ласточка;Бала белэн КYбэлэк 

/ Бабочка и ребёнок Творческая работа 

 

3 Мир животных 7 

 Рабит Батулла. Иц-иц-иц / Самый-самый-самый Жавад Таржеманов. Табигать 

китабы / Книга природы Лябиб Лерон. Супермалай / Супермальчик Фанис 

Яруллин. Хикмэтле CYЗ / Волшебное слово Резеда Валиева. Дуслык / Дружба 

Шаукат Галиев. Светофорныц еч кYзе / Три глазки светофора Габдулла Тукай. 

Яз / Весна 

Гульшат Зайнашева. Энилэр бэйрэме / Праздник матери Лябиб Лерон. Апрель 

ае / Апрель Проектная работа. Контрольная работа 

 

 2 класс 68 
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часо

в 

1 В природе осень 7 

 Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык Закия Туфайлова. Туган ил / Родная 

страна Резеда Валиева. Туган ж;ир / Родная земля 

Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С чего начинается Родина? Ринат 

Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана Газинур Морат. Иц матур ил / 

Самая прекрасная страна Казан кайнаган урын / Легенда о Казани 

Ш^эр нигэ Казан дип аталган? / Легенда о том, почему город называется Казань? 

Творческая работа 

 

2 Устное народное творчество 12 

 Эпипэ / Народная песня  

 Матур булсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Табышмаклар / Загадки 

Санамышлар / Считалки 

Мэзэклэр / Шутки 

Мэкальлэр / Пословицы 

Экиятлэр / Сказки. 

Хэйлэгэ каршы хэйлэ / Татарская народная сказка «Хитрость против хитрости» 

Тематический тест 

 

3 Моя Родина: наше детство, в природе осень 11 

 Музахит Ахметзянов. Кез / Осень Николай Сладков. Кез ж;итте / Наступила 

осень Амина Бикчантаева. Тэмле CYЗ / Приятное слово Шаукат Галиев. 

Рэхмэтлэр хакында / Про «спасибо!» Рафис Гиззатуллин. Тылсымлы CYЗ / 

Волшебное слово Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик Тематический тест 

 

4 В природе зима. Зимние развлечения 7 

 Шаехзадэ Бабич. Кышкы юл / Зимняя дорога Шариф Биккул. Урман читендэ / 

На опушке леса Жавад Таржеманов. Ьай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей Проектные, творческие 

работы 

 

5 Мир животных 13 

 Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка 

Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян 

Муса Джалиль. ^ке / Кукушка 

Зиннур Хуснияр. Тукран тэYбэсе / Раскаяние дятла 

Амина Бикчентаева. Yрдэк беренчелекне алган / Как утка стала 

победительницей 

Кем нэрсэ ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» Итагатьле мэче / 

Литовская народная сказка «Послушный кот» Комсызлык бэласе / Венгерская 

народная сказка. «Жадность погубила» 

Юмарт Дея / Казахская народная сказка «Щедрый Верблюд» Творческая работа. 

Тематический тест 

 

6 В природе весна 7 
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 Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель Марс Шабаев. Ташу / Половодье 

Роберт Миннуллин. Яз керде еебезгэ / Весна пришла в наш дом Закария 

Ахмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют Рафис Корбан. ^^Y бэйрэме / 

Праздник Победы Хакимзян Халиков. Рэхмэт сезгэ, ветераннар! / Спасибо вам, 

ветераны! 

Рафис Гиззатуллин. Милэш нигэ эче? / Отчего рябина кислая? 

 

7 Моя семья. Лето 11 

 Ильдар Юзеев. Ьэркемнец YЗ эше / У каждого своё дело Клара Булатова. 

Эниемнец кызы юк бит / Нет у мамы дочки Рустем Мингалим. Канатларыц булса 

/ Были бы крылья Ахмет Исхак. Ана рэхмэте / Благодарность матери Братья 

Гримм. Боткалы чYлмэк / Горшок каши 

 

 Шаукат Галиев. Тэмле ж;эй / Вкусное лето 

Лябиб Лерон. Дэйге бэхэс / Летний спор 

Эльмира Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй 

Рафис Корбан. Кояш - безнец дустыбыз / Солнце - наш друг 

Контрольная работа 

 

 3 класс 68 

часо

в 

1 Здравствуй, школа 7 

 Мазит Гафури. Китап hэм балалар / Книга и дети Вакыйф Нуриев. Китап / Книга 

Габдулла Тукай. Кызыклы шэкерт / Забавный ученик Газинур Морат. Туган тел 

/ Родной язык 

Каюм Насыри. Акыллы hэм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый 

Творческая работа 

 

2 Устное народное творчество 10 

 Табышмаклар / Загадки 

Экият эзлэре буйлап / По следам сказок. 

БYре, кэж;э, кэбестэ / Волк, коза, капуста 

Кем ж;ицYче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель» 

Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок 

Габдулла Тукай. Умарта корты hэм чебеннэр / Пчела и мухи 

 

3 Родной край. Осень наступила 11 

 Дания Гайнетдинова. Кезге урман / Осенний лес 

Фанис Яруллин. Кезге табын / Осенние явства 

Идрис Туктар. Урман букеты / Лесной букет 

Николай Сладков. Алтын кез / Золотая осень 

Муса Джалиль. Уцыш бэйрэме / Праздник урожая 

Резеда Валиева. Иц матур ж;ир / Самое красивое место 

Лябиб Лерон. Татар баласы / Татарский ребенок 

Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан 

Тематический тест 

 

4 Зима. Моя семья 11 



53 

 

 Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег 

Виталий Бианки. Куян, Кертлек, Аю hэм Кыш бабай / Заяц, 

Куропатка, Медведь и Дед Мороз 

Габдулла Тукай. Дир йокысы / Сон земли 

Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык / Зимняя красота 

Роберт Миннуллин. Чыршы эйлэнэсендэ / Вокруг ёлки 

Васима Хайруллина. Эдэп / Приличие 

Абдулла Ахмет. Малайлар ацламады / Мальчики не поняли 

Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается 

Накип Каштанов. Йентэс песи баласы / Мохнатый котёнок 

Резеда Валиева. Яца керэк / Новая лопата 

Рафис Гиззатуллин. Кетелмэгэн сорау / Неожиданный вопрос 

Тематический тест 

 

5 Мои родственники. Весна 10 

 Резеда Валиева. Туган кендэ / В день рождения 

Анас Хасанов. Сез ни эйтерсез икэн? / А вы что скажете? 

Абдулла Алиш. Утлы йомырка / Огненное яичко 

Рабит Батулла. Карурманга бара Мебарэк / Мубарак идет в тёмный 

лес 

Фанис Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на солнце 

 

 Шаукат Галиев. Диргэ язны кем китерэ? / Кто приносит весну? Дардеменд. Кояш 

нурлары / Солнечние лучи Гильмия Тагирова. Дания тополе / Тополь Дании 

Творческая работа. Тематический тест 

 

6 Мы любим сказки 10 

 Гелчэчэк / Гульчачак. Татарская народная сказка Соцгы бертек / Последнее 

зернышко. Удмуртская народная сказка Тату туганнар / Дружная родня. 

Корейская народная сказка Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная 

Абдулла Алиш. Чукмар белэн Тукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар 

Внеклассное чтение по сказкам 

Инсценировки сказок. Проектная работа. Творческая работа 

 

7 В здоровом теле здоровый дух. Лето 9 

 Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта 

Хакимщан Халиков. Хэрэкэттэ — бэрэкэт / В движение — сила 

Сания Ахметзянова. Yрнэк алыйк / Возьмём пример 

Марзия Файзуллина. Дэй щитте / Пришло лето 

Габдулла Тукай. Яцгыр / Дождик 

Галимжан Ибрагимов. Дэйге кендэ / В летний день 

Гариф Ахунов. Сабан туенда / на Сабантуе 

Творческая работа. Тематический тест 

Контрольная работа 

 

 4 класс 68 

часо

в 

1 Устное народное творчество 15 
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 Дил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка 

Дил иясе / Хозяин Ветра. Миф 

Тургай hэм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Фатих Амирхан. Ай естендэ Зеhрэ кыз / Зухра на Луне 

Сак-Сок / Сак-Сок. Баит 

Иван Крылов. Карга белэн Телке / Ворона и Лисица. Басня Мазит Гафури. 

Чикерткэ белэн Кырмыска / Стрекоза и Муравей. Габдулла Тукай. Яшь агач / 

Молодое дерево. Басня 

 

2 Природа в творчестве писателей 15 

 Габдулла Тукай. Ай hэм Кояш / Луна и Солнце 

Габдулла Тукай. Фатыйма белэн Сандугач / Фатыма и Соловей 

Габдулла Тукай. ШYрэле / Шурале 

Муса Джалиль. Яцгыр / Дождик 

Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты 

Наби Даули. Бала болыт / Облако - дите 

Рашит Башар. Сандугачлы Ак инеш / Соловьиная роща 

Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес 

Фанис Яруллин. Иц бэхетле тен / Самая счастливая ночь 

Проектные работы. Творческая работа 

 

3 Писатели детства 15 

 Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша Шаукат Галиев. 

Минем абый шигырь ятлый... / Мой брат учит стихи. Роберт Миннуллин. Эни, 

мин кечек ^рдем / Мама, я увидел щенка Роберт Миннуллин. Спортныц яца тере 

/ Новый вид спорта Хакимзян Халиков. ДэY эти. Мой дед. 

Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында экият / Сказка о 

 

 воробушке 

Хакимзян Халиков. Нинди кош / Что за птица? 

Фанис Яруллин. Ап-ак иткэн / Девочка «трудяга» Фанис Яруллин. Юылмас 

хурлык / Несмываемый стыд Творческая работа. Тематический тест 

 

4 Торопись делать добро 8 

 Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья 

Ахсан Баян. Эт янында тиеннэр / Белки вокруг собак 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки 

Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя 

Резеда Валиева. Ди^ кенендэ / В день Победы 

Проектная работа. Тематический тест 

 

5 Счастливое детство 6 

 Набира Гиматдинова. Сертотмас Кэж;э / Болтливая Коза Юрий Ермолаев. Сэгать 

ярдэм итте / Часы помогли Внеклассное чтение. Творческая работа. 

Тематический тест 

 

6 Таинственный мир фантастики 4 

 Лябиб Лерон. Шурэле малае / Сын Шурале 

Адлер Тимергалин. Сэер планетада / На странной планете (отрывок) Творческая 

работа. Тематический тест 

 

7 Писатели мира. Переводы 5 

 Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий оловянный 

солдатик 

Джонатан Свифт. Гулливер сэяхэте / Путешествие Гулливера Внеклассное 

чтение. Контрольная работа 
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 Итого 224 

часа 

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМАТИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, ИТОГОВЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Литературное чтение 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 

2 7 10 10 

Метапредметные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные работы 

1 1-2 1-2 1-2 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

2 класс 

1. Туган як / Родная сторона. Гвлшат Зэйнашева 

2. Тик туган ж;ирдэ генэ / Только в родном краю. Х.Халиков 

3. Минем республикам / Моя Республика. Абдулла Сэлэхетдинов 

4. Нэсел агачы / Древо жизни. Галимщан Гыйльманов 

5. Зеhрэ кыз / Зухра. Татарская народная сказка 

6. Кезге урман / Осенний лес. Касыйм Тэхау 

7. Кышкы теслэр / Зимние цвета. Касыйм Тэхау 

3 класс 

1.  Бэхетле бала / Счастливый ребенок. Габдулла Тукай 

2.  Исэнме, мэктэп! / Здравствуй, школа! Роберт Мщнуллин 

3. Мэктэп / Школа. Нэщип Думави 

4. Эш hэм белем / Труд и учеба. Мэщит Гафури 

5. Тылсымлы тел / Волшебный язык. Газинур Морат 

6. Кез йери / Ходит осень. Гэрэй Рэхим 

7. Торналар / Журавли. Рвстэм Мингалим 

8. Боз естендэ / На льду. Фоат Садриев 

9. Кез / Осень. Гадел Кутуй 

10. Серле тартма / Волшебная коробка. Идрис Туктар 

11. Чана шуу / Катание на санках. Гомэр Бэширов 

12. Казан / Казань. Хэсэн Туфан 

4 класс 

1. Тавык белэн Yрдэк / Курица и Утка. Мэщит Гафури 

2. Карт имэн белэн яшь Егет / Старый дуб и молодой парень. Эхмэт Исхак 

3. Болын / Луг. Муса Щэлил 

4. Чишмэ / Родник. Муса Щэлил 

5. Кемгэ кирэк, кемгэ кирэкми / Рассказ о том кому надо, кому не надо. Абдулла 

Алиш 

6. Саклыйк, эйдэ, Дир ананы / Сохраним нашу Землю. Сания Эхмэтщанова 

7. ^ршелэрнец алмасы / Соседские яблоки. Шэукэт Галиев 

8. Куркыныч хэбэр / Страшная весточка. Шэукэт Галиев 

9. Биялэй / Варежки (рассказ). Фэнис Яруллин 

10. ^гэрчен hэм малай / Голубь и мальчик (рассказ). Роза Хафизова
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