
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России  №286 от 31.05.2021); 

 Федеральная образовательная программа начального общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г.№372); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования» № 171 от 19.03.2024; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников, 

утвержденный приказом  Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858; 

 Учебный план МБОУ «Большеелгинская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2025 учебный год, 

утвержденный приказом № 54 о/д от 29.08.2024 года; 

    Годовой календарный учебный график  МБОУ «Большеелгинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2024-2025 учебный год, утвержденный приказом   № 55 о/д от 29.08.2024 года; 

    Устав МБОУ «Большеелгинская СОШ»; 

    Положение о рабочей программе МБОУ «Большеелгинская СОШ» 

 

 

 

      Курс литературного чтения на родном (татарском) языке направлен на формирование у 

обучающихся первоначальных знаний о татарской литературе, интереса к чтению, культуры 

восприятия художественного текста; на воспитание нравственности, любви к родному краю и 

государству через осознание своей национальной принадлежности. 

 Обучение ведется по учебнику:    Әдәби уку. 2 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: 

+башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 

укучылар өчен) / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясе нәшрияты. – 96 б. http://litcorpus.antat.ru/ADABI_UKU/2snf/part1/ Әдәби уку. 2 сыйныф. 

Ике кисәктә. Икенче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен 

туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова. – Казан: Татарстан 

Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты. – 144 б. http://litcorpus.antat.ru/ADABI_UKU/2snf/part2/  

  

       

http://litcorpus.antat.ru/ADABI_UKU/2snf/part1/
http://litcorpus.antat.ru/ADABI_UKU/2snf/part2/


       Изучение литературного чтения на родном (татарском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к татарской литературе как существенной части родной 

культуры; 

формирование грамотного читателя, который в будущем сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из поставленной 

учебной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 

         Достижение поставленных целей реализации программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке предусматривает решение следующих задач: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов понимания 

(восприятия и осмысления) текста; 

формирование коммуникативных умений обучающихся; 

развитие устной и письменной речи обучающихся на родном (татарском) языке (диалогической и 

монологической); 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию духовной 

сущности произведений; 

приобщение обучающихся к родной литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

развитие способности к творческой деятельности на родном (татарском) языке. 

        Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (татарском) 

языке, - 120 часов: в 1 классе - 18 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Ученик получит возможность научиться: 



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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач ,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных 

норм), переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух; 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; 

определять хронологическую последовательность событий в произведении; 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о сверстниках, о добре и зле); 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос учителя); 

находить в тексте портретные характеристики персонажей, оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

читать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, иллюстрации); 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки, сказки); 

находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение), понимать их роль в 

произведении; 

читать выразительно, словесно иллюстрировать; 

создавать текст-описание, используя выразительные средства; 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: 

 формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: 

 находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе 

полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути 

решения»



Содержание обучения во 2 классе. 

Наступила золотая осень. 

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

Произведения для чтения. 

Б. Рахмет «Сара мәктәпкә бара» («Сара идёт в школу»), Р. Валиева «Көз» 

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

(«Праздник листьев»), Ф. Яруллин «Көзге табын» («Осенние яства»), И. Туктар «Урман 

букеты» («Лесной букет»). 

Фольклор. Татарское устное народное творчество. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Малые жанры устного народного творчества.  

Пословицы и поговорки. 

Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации использования в речи 

пословиц и поговорок.  

 Загадки. 

Смекалка и находчивость в решении загадок. 

          Как прекрасен этот мир! 

Произведения, отражающие красоту внешнего и внутреннего мира, красоту 

природы, труда, дружеских отношений. 

Произведения для чтения. 

Л. Лерон «И ямьле дә соң бу дөнья!» («Как прекрасен этот мир!»), Г. Тукай, «Эш 

беткәч уйнарга ярый» («Закончил дело – гуляй смело»). 

Зимушка-зима. 

Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красоту зимнего леса, тему 

природы и человека. Праздник Новый год. 

Произведения для чтения. 

А. Еники «Кышкы урман» («Зимний лес»), А. Алиш «Январь», Б. Рахмет «Кыш һәм 

кеше» («Зима и человек»), С. Урайский «Чыршы янында» («Вокруг ёлки»). 

Произведения русской литературы. 

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

Родина моя, мой родной язык... 

Произведения, раскрывающие образ Родины, ее значение в жизни человека, 

рассказывающие о важности сохранения родного языка. 

Произведения для чтения. 



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

родное»), Г. Баширов «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан»)., А. Рашитов «Кояшлы ил – 

бәхет иле» («Солнечная страна – страна счастья»). 

Весна к нам пришла. 

Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. Описание весенних 

месяцев, оживание природы, жизнь птиц и зверей. 

Произведения для чтения. 

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

Р. Миннуллин «Яз керде өебезгә» («Весна пришла к нам в дом»), А. Бикчантаева «Март 

аенда» («В марте месяце»), Г. Баширов «Язгы авазлар» («Весенние звуки»). 

Посмеёмся вместе. 

Произведения о весёлых и смешных ситуациях в жизни школы, других 

обучающихся, друзей. 

Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Малайлар сөйләшә» («Мальчишки разговаривают»), Ш. Галиев 

«Онытылган...» («Забыл...»), Р. Валиев «Бу класска ни булган?» («Что случилось с этим 

классом?»). 

Здравствуй, лето! 

Произведения, отражающие красоту летней природы. Стихотворения о весёлом и 

интересном проведении времени в летние каникулы. 

Произведения для чтения. 

Л. Лерон «Безне җәй көтә» («Ждёт нас лето»), Р. Валиева, «Исәнме, җәй!» 

(«Здравствуй, лето!»). 

Литературоведческая пропедевтика. 

Пословица, поговорка, загадка, синоним, антоним. 

 

 

 


