


1-4 классы 
1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

для 1-4 классов начального общего образования (далее – программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Татарский язык – национальный язык татарского народа. В Республике Татарстан татарский 

язык наряду с русским языком является государственным, что обеспечивает его функционирование 

во всех сферах жизни общества, создает условия для его сохранения и развития. На татарском языке 

в начальной школе в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» преподается литературное чтение, которое призвано развивать интеллектуально-

познавательные, коммуникативные, художественно-эстетические способности обучающихся 

формировать важнейшие нравственно-этические представления, приобщать личность к родной 

национальной культуре.  

   Нормативной правовой основой для настоящей программы стали следующие документы: 

–Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(29.12.2012, № 273-ФЗ; 

– Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» (25.10.1991, № 1807-1, ред. 

12.03.2014; 

- Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992года №1560 – XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (с учетом новой редакции Закона 

Республики Татарстан от 12 июня 2014 г. №53 — 3 РТ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Татарстан»); 

- Рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

для 1-4 классов начального общего образования. Разработчики: Мухарлямова Г.Н.,;Абдуллина Д.М., 

2020 г. 

- Календарьный график школы, приказ № 127, от 27.08.2021. 

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН, МБОУ “ООШ №6”,  № 128, от 27.08.21  

Программа содержит пояснительную записку, планируемые результаты освоения предмета, 

систему оценки результатов освоения учебного предмета.  

Учителям начальных классов данная программа служит основой для разработки авторских 

рабочих программ по учебному предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

Разработчики авторских рабочих программ могут предложить свой подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, распределению часов по 

разделам и темам. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) 

языке» 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (татарском) языке» направлен на 

формирование у младших школьников первоначальных знаний о татарской детской литературе, 

интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста, воспитание нравственности, 

любви к родному краю, Родине через осознание своей национальной принадлежности.  

Основная цель учебного предмета связана с формированием грамотного читателя, который в 

будущем сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь как на 

собственные предпочтения, так и исходя из поставленной учебной задачи. Также выпускник сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 

Реализации цели способствует 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 учащихся на родном (татарском) языке (диалогической 

и монологической); 

 формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию 

духовной сущности произведений;  

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



Таким образом, данный учебный предмет подразумевает изучение литературно-

художественных произведений, с одной стороны, и освоение учащимися речевых навыков и умений 

– с другой.  

При изучении предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» у учащихся 

формируются следующие компетенции. 

Читательская компетенция включает в себя умение работать с текстом, ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный смысл, определять главную тему, определять общую 

цель и назначение текста, определять назначение разных видов текста, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание небольшого объема, читать в соответствующем возрасту 

темпе и понимать прочитанное, ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев. 

Коммуникативная компетенция означает умение вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного произведения, уметь выступать перед знакомой 

аудиторией, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, владеть 

навыками работы в группе, коллективе, приемами действий в ситуациях общения. 

Информационная компетенция предполагает владение навыками работы с различными 

источниками информации – книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернетом; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее, ориентироваться в книге по оглавлению, отличить 

сборник произведений от авторской книги, работать с различными видами текстов. 

Нравственная (социально-нравственная) компетенция предусматривает формирование 

понятий нравственного характера, собственных ценностных ориентиров для своих действий и 

поступков; способов самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

представлено в программе разделами «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность». 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), работу с текстом художественного 

произведения. В процессе речевой деятельности у обучающихся формируется речевая культура, 

совершенствуются коммуникативные навыки и навык чтения. 

Формирование навыка чтения осуществляется в процессе освоения целостных приемов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); овладения приемом 

интонационного объединения слов в предложения. В результате увеличения скорости чтения (беглое 

чтение) постепенно осваивается навык чтения про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Обучающиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Обучение слушанию и говорению ведется параллельно с обучением чтению. При этом 

совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Обучающиеся знакомятся с продуктивными формами диалога, 

формулами речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и авторских) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с 

опорой на авторский текст, предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают навык сжатого, выборочного и 

полного пересказа прочитанного или услышанного произведения. 

В результате работы с текстом художественного произведения у обучающихся 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); они сравнивают 



художественные, учебные и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста, его темой, главной мыслью; овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и второстепенной 

информации в тексте.  

В раздел «Круг детского чтения» входят произведения устного народного творчества: 

считалки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, мэзэки (народные татарские шутки), сказки; 

произведения родной детской литературы. Программа включает базовые для начальной школы 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их в соответствии со своими интересами. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, к Родине, к родителям.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». Обучающиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, о 

таких литературных жанрах, как рассказ, стихотворение, сказка; об особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, поговорка, пословица, считалка, закличка, мэзэк (татарская народная 

шутка). Обучающиеся учатся определять изобразительно-выразительные средства словесного 

искусства (синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

освоения термина). Сравнивая художественный текст с научно-познавательным, обучающиеся 

осознают, что художественный текст не только познавателен и интересен, но является 

произведением словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, посредством которого 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Обучающиеся осваивают разные виды пересказа художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и сжатый (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 

их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)» раскрывает приемы и способы деятельности, которые помогут обучающимся 

адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт обучающегося и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актеров, режиссеров и художников, пишут сочинения, стихи и сказки, 

у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создавших произведения 

словесного искусства.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке» определяются базовыми национальными ценностями, нравственными 

установками, моральными нормами татарского народа. 

Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях начального общего образования с обучением на русском языке направлено на познание 

мира посредством произведений искусства слова, освоение обучающимися общекультурных 

навыков чтения. Изучение данного учебного предмета в школах с русским языком обучения имеет 

много общего с литературным образованием обучающихся татарских школ, имея в то же время, ряд 

особенностей в количестве часов, отводимых на его освоение, планируемых предметных 

результатах, в содержании учебного предмета, а также в объеме и уровне сложности учебного 

материала. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. 

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» отводится 1 час в 

неделю во всех классах начального общего образования  (1-4 классы). Общее количество времени на 

четыре года обучения с 1 по 4 классы ориентировочно составляет 120 часов.  Распределение часов по 

классам: 1 класс – 17 часов; 2-4 классы – по 34 часа. Учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» как систематический курс начинается с 1 класса после окончания периода 

обучения грамоте (после Азбуки). 

Для интенсивного и более углубленного изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (татарском) языке» образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличивать 

количество часов, отводимых для изучения учебного предмета, за счет часов части плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация данной программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

–  представления о Родине, о людях, окружающем мире, культуре, понятиях добра и зла, 

дружбе, честности; 

– понимание этнической и общероссийской гражданской идентичности,  чувство гордости за 

свою большую и малую Родину, ее историю и культуру;  

– умение находить в произведениях отражение нравственно-этической системы ценностей 

(доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и младших), видеть прекрасное; 

– умение видеть красоту природы родного края, чувствовать ответственность за мир природы; 

– уважительное отношение к семейным ценностям, сопереживание чувствам других людей; 

– понимание значения здорового образа жизни и спорта в жизни людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– мотивации к учебной деятельности, понимания значения личностного процесса обучения; 

– умения осознавать и определять свои эмоции и эмоции других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– осуществлять самоконтроль, контроль за ходом выполнения работы и над полученным 

результатом; 

– свободно ориентироваться в учебной книге и в других книгах; в корпусе учебных словарей, 

в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки;  

– находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– разным видам чтения: изучающему, просмотровому, ознакомительному; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу); 

– применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации по родной (татарской) литературе как 

части общечеловеческой и национальной культуры при помощи электронных ресурсов библиотек и в 

контролируемом пространстве сети Интернет; 



 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме на родном 

(татарском) языке, владеть общими приемами решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– понимать основное различие между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

аргументировано присоединяться к одной из них или высказать собственную точку зрения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя) в рамках коммуникации как сотрудничества;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты 

Виды речевой деятельности 

Выпускник научится:  

– читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух группы слов 

без пропусков и перестановок букв и слогов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность;  

– определять основную мысль и главных героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором;  

– самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; сравнивать характеры героев как внутри одного, так и в нескольких разных 

произведениях, выявлять авторское отношение к герою; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;  

– понимать вопросы, поставленные в произведении;  

– задавать вопросы по содержанию произведения; 

– участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

– формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения и саморазвития;  

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



– ориентироваться в книге по ее структурно-содержательным элементам (автор, название, 

титульный лист, страница «Содержание» / «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

–  работать с детской периодикой, перечислять названия одного-двух детских журналов и 

пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик). 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

– различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить в тексте средства художественной выразительности (синоним, антоним, 

олицетворение, сравнение), понимать их роль в произведении;  

– использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет, 

метафора);  

– наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре считалки, заклички, мэзэков, сказки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало, окончание или добавляя в сюжет новые 

события; 

– составлять устный рассказ на основе личного опыта и на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя или изменяя его содержание; 

– писать сочинения на основе прочитанного в виде читательских аннотаций или отзывов; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

Предметные результаты первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» должны отражать сформированность следующих умений: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
–  читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения 

вслух с учетом индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без пропусков и 



перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

–  отвечать на вопросы в устной форме; 

–  определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

текста;  

–  уметь характеризовать литературного героя; 

–  читать наизусть 1-2 стихотворения разных авторов; 

–  выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

–  выполнять письменные упражения в рабочей тетради. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

– различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и художественной 

литературы (рассказы, стихотворения);  

– отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности 

стихотворного произведения (рифма); 

– находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-

ласкательная форма слов).  

Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 
– выразительно читать; 

–  составлять устное высказывание (2-3 предложения) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

–  анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

Предметные результаты второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» должны отражать сформированность следующих умений: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
– читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением при чтении орфоэпических 

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

–  понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух;  

–  задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному тексту;  

–  самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения;  

–  определять хронологическую последовательность событий в произведении; 

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

т. д.); 

–  строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя);  

–  уметь характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 

–  читать наизусть 2-3 стихотворения разных авторов; 

–  ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 

иллюстрации). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

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

–  находить в тексте средства художественной выразительности (синонимы, антонимы); 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»:  

– читать выразительно;  

–  читать художественное произведение по ролям;  

–  пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

–  писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» должны отражать сформированность следующих умений:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с 

переходом на чтение группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм); 



– в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное);  

–  задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

–  определять позицию автора (вместе с учителем); 

–  строить устное диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением норм 

татарского литературного языка; 

–  составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато);  

–  читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов;  

–  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, а также с использованием 

словарей и других источников информации. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  
– приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных 

жанров; 

–  находить и различать средства художественной выразительности (олицетворение) в 

произведениях устного народного творчества и авторской литературе.  

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»:  

– придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным;  

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» должны отражать сформированность умений:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  
Выпускник научится:  

– читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух группами слов с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм;  

– знать содержание изученных литературных произведений, указывать их авторов и 

названия;  

– делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа;  

– самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; сравнивать характеры героев как внутри одного, так и в нескольких разных 

произведениях, выявлять авторское отношение к герою; 

– читать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов;  

– перечислять названия одного-двух детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); делать самостоятельный выбор книг в 

библиотеке; 

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления, в контролируемом пространстве сети Интернет).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

– самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности (сравнения), 

понимать их роль в произведении;  

– использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»: 
– создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта;  

– выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов 

переработки информации.  

Система оценки результатов освоения учебного предмета 



Система оценки достижения результатов освоения программы направлена на обеспечение 

качества образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится», включенные в данную программу. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, в том числе внеурочной деятельности, реализуемой семьей и школой. 

Оценка личностных результатов предполагает выявление: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; уровень сформированности мотивации к 

изучению литературного чтения на родном языке;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения / нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы, предполагающих оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.  е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

Оценка метапредметных результатов предполагает выявление: 

– способности обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умения планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умения контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 



– умения осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умения использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способности к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как: 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебному предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности по предмету. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал курса литературного чтения на родном 

языке (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (татарском) языке» в совокупности со всеми 

учебными предметами обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартового, текущего, 

тематического и промежуточного, а также итогового оценивания.  Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе стартового, текущего, тематического и промежуточного оценивания, 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Освоение образовательной программы учебного предмета за определенный период (за один 

учебный год) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в различных 

формах. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

учителей и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. В ходе промежуточной аттестации 

ведется оценка метапредметных и предметных результатов, формирование которых обеспечивается 

за счет учебных предметов.  

Формой контроля для оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету в 

рамках промежуточной аттестации является стартовая диагностика в форме стартовой работы. 



Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года учителем, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты 

от своего обучения за прошлый учебный год. В классном журнале результаты стартовой диагностики 

фиксируются по пятибалльной шкале, но не учитываются при выставлении оценки за четверть.  

Текущее оценивание освоения учебной программы осуществляется учителем на уроках в 

течение всего учебного года. Оценка ставится за учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале в соответствии с критерием выставления 

оценок.  Его основными задачами являются: установление и оценка уровней понимания и 

первичного усвоения отдельных элементов содержания темы, установление связей между ними и 

усвоенным содержанием предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков. Формами 

текущего оценивания являются индивидуальный, групповой и фронтальный опросы, выполнение 

учащимися различных видов письменных работ; взаимоконтроль учеников в парах и группах; 

самоконтроль и т. д. В условиях внедрения внешнего независимого оценивания особое значение 

приобретает тестовая форма контроля и оценки знаний учащихся. Информация, полученная на 

основании текущего контроля, является основой для корректировки работы учителя на уроке. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» за весь курс начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

изучения родной (татарской) литературы в основной ступени образования. 

Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся может включать: 

проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или в иной 

форме, определяемой федеральным органом управления образованием); представление 

выпускниками учреждений общего образования портфолио – пакета свидетельств об их достижениях 

в каких-либо видах социально значимой деятельности.  

Особенности организации контроля навыка чтения  

Текущий контроль навыка чтения проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, сжато, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого 

целесообразно использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку» и т. п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово   «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Критерии оценки устных ответов по предмету  

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1-й класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть 

ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» – обучающийся читает целыми словами, слова из более чем трех 

слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не 

допускает ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту. 



Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» – обучающийся читает целыми словами и 

слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 20- 25 слов в 

минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» – обучающийся читает по слогам, 

допускает более трех ошибок, темп чтения – 15-20 слов в минуту или ниже. 

2-й класс 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с 

постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения – не менее 50 слов в минуту 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения – не менее 10 слов в минуту (1 полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

 допускает при чтении 3-5 ошибок – замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями. 

Оценка «2» ставится обучающемуся в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного.  

 В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во 2 полугодии 

они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности 

в усвоении программы начальных классов. 

3-й класс 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2 полугодие) со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 

80 слов в минуту молча, с правильной интонацией. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова – по 

слогам (1 полугодие); 

 читает целыми словами со скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно 

правильно; допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 

темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту; 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных 

случаях переходит на слоговое чтение, допускает 3-5 ошибок – замена, пропуск, перестановка букв, 

слогов, слов и постановка ударений в словах; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; 

темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту (2 полугодие). 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); допускает более 6 

ошибок. 



4-й класс 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности 

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча, передает с 

помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и 

больше 90 слов молча, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); делает 1-2 ошибки в 

словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, 

пересказывает текст полно (кратко, выборочно). 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно (1 полугодие); 

 читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 

слов молча, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие). 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на 

слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 

ошибки; темп чтения молча меньше 60 слов в минуту. Ученик не выполняет требований, 

отвечающих отметке «3», допускает большое количество ошибок – замену, пропуск слогов, слов и 

др., слабо понимает прочитанное (1 полугодие); 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); читает по 

слогам со скоростью менее 30 слов в минуту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

Устные ответы 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 



понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Чтение стихотворений наизусть 

Оценка «5» ставится, если обучающийся твердо, без подсказок знает стихотворение наизусть, 

выразительно читает. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся читает стихотворение наизусть, но при чтении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся нарушает последовательность при чтении, не 

полностью воспроизводит текст.  

Выразительное чтение  

Требования к выразительному чтению – правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз, правильный выбор темпа, соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение.  

Оценка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям – своевременное чтение своих слов, подбор правильной 

интонации, безошибочное и выразительное чтение. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если допущены ошибки по одному из требований. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ текста 

Требования к пересказу – самостоятельный, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану), последовательный пересказ содержания прочитанного, правильные ответы на вопрос, 

умение подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания сочинений 

Основными критериями оценки сочинений являются: создание текста, речевое оформление – 

правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая 

грамотность.  

При проверке сочинений ставятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка за содержание 

Оценка «5» ставится за логически последовательное раскрытие темы, если отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка «4» ставится, если тема раскрывается, но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  



Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отклонения от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.  

Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от темы (сочинение): 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, допущено более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка за грамотность 

Оценка «5» ставится, если допущено несколько исправлений.  

Оценка «4» ставится, если допущены 3 орфографических и 1 пунктуационная ошибка.  

Оценка «3» ставится, если допущены 4-6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Учитывая, что сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются. При этом все ошибки исправляются, учитель дает 

содержательную оценку работе на словах. 

Обучающие сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Тест 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. Учитель может воспользоваться 

вопросами, представленными в учебнике или подобрать свои. Данный вид контроля позволяет 

выявить уровень владения изученным материалом, знание изученных произведений, литературных 

терминов и понятий, умение работать с текстом произведений. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий.  

Оценка «4» ставится за безошибочное выполнение более 80 % заданий, либо если допущены 

незначительные ошибки в отдельных заданиях (неполный или неточный ответ).  

Оценка «3» ставится за безошибочное выполнение более 50 % заданий, либо незначительные 

отклонения во всех заданиях. 

Оценка «2» ставится за безошибочное выполнение менее 50 % заданий. 

Проектная деятельность в начальной школе носит обучающий характер. В связи с этим 

неудовлетворительные оценки за проектные работы не выставляются. Критерии оценивания (по 

баллам; максимальное количество баллов – 15): 

1) обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов);  

2) социальное и прикладное значение полученных результатов, выводы (от 0 до 2 баллов);  

3) качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 баллов); 

4) качество представления проекта (от 1 до 3 баллов);  

5) умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов);  

6) дополнительный балл – за креативность (1 балл). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 баллов. Оценка «4» ставится, 

если обучающийся получает от 10 до 12 баллов. Оценка «3» ставится, если обучающийся получает от 

7 до 10 баллов. 

 

Примерный план контрольно-оценочных мероприятий по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке»  

№

№ 
Мероприятия Класс 

Уровни 

проведения 

Основные 

процедуры 

оценки 

Сроки 

проведения 

1 Стартовая 

диагностика 

1-4 Школьный Внутренняя оценка В начале 

учебного года 

2 Текущая, 

тематическая 

оценка 

1-4 Школьный Внутренняя оценка Постоянно 

3 Промежуточная 

оценка 

(контрольные, 

проверочные 

1-4 Школьный  Внутренняя оценка В конце каждой 

четверти 



работы) 

4 Промежуточная 

оценка 

(проверочные 

работы) 

1-4 Муниципальн

ый, 

региональный 

Внешняя оценка В конце 

четверти 

(выборочно) 

5 Итоговая оценка 

Промежуточная 

аттестация 

1-4 Школьный Внутренняя оценка В конце 

учебного года 

6 Независимая 

оценка качества 

образования 

1-4 Региональны

й 

Внешняя оценка Выборочно 

7 Мониторинговые 

исследования 

1-4 Региональны

й 

Внешняя оценка Выборочно 

Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и 

проектов по годам обучения 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы (мини-

сочинение, рассказ)  1 1 2 2 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  2 2 2 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 
1 1 1 1 

Всего работ  

 
3 5 6 6 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи: текста, читаемого вслух учителем и 

одноклассниками, высказываний собеседников, адресованных себе вопросов. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, ответы на вопросы по ее содержанию и 

формулирование собственных вопросов. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового чтения к чтению целыми словами, 

постепенное увеличение 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). 

Чтение про себя. Самостоятельное чтение текста небольшого объема. Нахождение в 

изучаемом тексте необходимых сведений, а также нахождение в словарях нужных словарных статей 

и извлечение из них требуемой информации 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. 

Письмо. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синоним, антоним, олицетворение, сравнение), короткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям. 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через 

систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе). Определение особенностей построения текста, выявление средств 

художественной выразительности (антоним, синоним, олицетворение, сравнение). Умение 



определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), 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: устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (считалки, загадки, заклички, пословицы и поговорки, мэзэки (татарские народные 

шутки), народные сказки. Литературные авторские произведения. Произведения классиков родной 

(татарской) литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы). Произведения классиков родной 

(татарской) детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки). Детские периодические издания 

(журналы). 

 

5-9 классы 
1. Пояснительная записка 

 

Родная литература – один из основных предметов гуманитарного образования, определяющий 

уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Литературное 

образование способствует воспитанию квалифицированного читателя, осознающего значимость 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного развития, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская) литература» для 5-9 классов 

основного общего образования разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Татарский язык – национальный язык татарского народа и наравне с русским языком является 

государственным языком Республики Татарстан, что обеспечивает его функционирование во всех 

сферах жизни общества, создает  условия для его сохранения и развития. На татарском языке в 

основной школе в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» преподается 

родная литература, которая призвана развивать интеллектуально-познавательные, коммуникативные, 

художественно-эстетические способности учащихся, формировать важнейшие нравственно-

этические представления, приобщать личность к родной национальной культуре.  

Нормативную правовую основа: 

–Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(29.12.2012, № 273-ФЗ; 

–Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» (25.10.1991, № 1807-1, ред. 12.03.2014; 

- Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992года №1560 – XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (с учетом новой редакции Закона 

Республики Татарстан от 12 июня 2014 г. №53 — 3 РТ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Татарстан»); 

- Рабочая  программа учебного предмета «Родная (татарская) литература» для 5-9 классов 

основного общего образования. Разработчики: Абдуллина Д.М, Мухарлямова Г.Н., Казань, 2020 г.  

- Календарьный график школы, приказ № 127, от 27.08.2021. 
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Рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская) литература» для 5-9 классов 

основного общего образования содержит пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

предмета, систему оценки результатов освоения учебного предмета, содержание предмета, 

тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, план 

внеурочной деятельности и систему условий реализации учебной программы.  

Данная программа служит основой для разработки авторских учебных программ и рабочих 

программ учителями родного (татарского) языка и литературы по учебному предмету «Родная 

(татарская) литература». Разработчики авторских и рабочих программ могут предложить свой 



подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

распределению часов по разделам и темам. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (татарская) литература» 
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессе воспитания личности, ее 

нравственных качеств и творческих способностей, содействует познанию и усвоению жизненной 

философии татарского народа, сохранению и развитию национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. 

Основной целью учебного предмета «Родная (татарская) литература» является воспитание 

духовно развитой личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

(татарской) литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием; развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном 

чтении литературных произведений. 

Реализации цели способствует решение следующих задач: 

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 приобщение учащихся к родной (татарской) литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями; 

 знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историей народа; 

 формирование коммуникативных умений учащихся, развитие устной и письменной речи 

учащихся на родном (татарском) языке (диалогической и монологической); 

 воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

 формирование нравственных и эстетических чувств учащихся; 

 развитие способностей к творческой деятельности на родном (татарском) языке; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

При изучении родной литературы у учащихся происходит формирование следующих 

компетенций: 

Читательская компетенция  подразумевает знание татарских авторов и их произведений в 

рамках учебного курса, умение работать с текстом; ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: определять главную тему, определять общую цель и назначение текста; 

определять назначение разных видов текста; находить в тексте требуемую информацию; умение 

интерпретировать текст; умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; умение выражать собственные мысли в письменном ответе. Читательские 

умения направлены на умение работать с книгой, пересказывать текст полно, выборочно или кратко, 

пользоваться библиотекой, проявлять читательскую самостоятельность, писать на основе 

прочитанного собственные тексты. 

Коммуникативная компетенция предполагает способность и практическую готовность 

обучающихся к общению в соответствии с целями, сферами и ситуациями возможного общения 

обучающегося. Она подразумевает владение навыками работы в группе, коллективе, приемами 

действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо, устное сообщение, умение задать вопрос, корректно вести диалог и пр.). 

Литературоведческая компетенция проявляется в совокупности знаний о родной 

(татарской) литературе, ее темах и жанрах, историческом развитии, понимании художественного 

значения литературного произведения, способности высказать оценочные суждения о 

художественном своеобразии произведений и творчестве писателя, осуществить 

литературоведческий анализ произведения. 

Информационная компетенция включает в себя владение навыками работы с различными 

источниками информации – книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернетом; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять для решения учебных задач современные 

информационные технологии. 

Культуроведческая компетенция связана с осознанием родной (татарской) литературы как 

части национальной культуры, взаимосвязи ее с историей татарского народа, уместным 



использованием правил татарского речевого этикета и культуры межнационального общения, 

способностью объяснять значения отдельных слов с национально-культурным компонентом. 

Ценностно-смысловая компетенция предусматривает формирование собственных 

ценностных ориентиров для своих действий и поступков; способов самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций; принятие решения, осуществление действия и поступок на 

основе выбранных целевых и смысловых установок. 

Обучение родной (татарской) литературе в основной общеобразовательной школе обеспечивает 

постижение учащимися произведений татарской литературы, их чтение и анализ, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания; создание условий для развития 

национального самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных 

знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Содержание учебного предмета «Родная (татарская) литература» представлено в программе 

разделами устное народное творчество, литература татарского народа, теория литературы, которые 

ориентируются на достижение метапредметных и предметных результатов и охватывают 

формирование различных компетенций. 

Родная (татарская) литература как учебный предмет в общеобразовательных учреждениях 

основного общего образования с обучением на русском языке направлена на познание мира 

посредством произведений искусства слова, освоение обучающимися общекультурных навыков 

чтения, восприятие и понимание ими произведений родной (татарской) литературы. Изучение 

данного учебного предмета в школах с русским языком обучения имеет много общего с 

литературным образованием обучающихся татарских школ, имея в то же время, ряд особенностей в 

количестве часов, отводимых на его освоение, планируемых предметных результатах, в содержании 

учебного предмета, а также в объеме и уровне сложности учебного материала. 

Учебный предмет «Родная (татарская) литература» на этапе основного общего образования 

подразумевает понимание учащимися ключевых проблем изученных произведений татарского 

фольклора, предусматривает изучение таких произведений устного народного творчества как сказки 

(волшебные, бытовые, сказки о животных), мифы, предания, легенды, малые жанры устного 

народного творчества (загадки, пословицы и поговорки), татарские народные песни, баиты. 

Материалы по татарскому фольклору представлены в 5-7 классах. Основным в этих классах является 

рассмотрение проблемы рода и жанров литературы, посредством наблюдения учащимися за 

неразрывной связью между временем и формами искусства. В частности, в центре внимания 

учащихся 5 класса оказываются сведения о литературных родах, на примере отдельных 

произведений изучаются особенности прозы, лирики и драмы. В 6 классе рассматриваются приемы 

создания образности в произведениях лирики, в жанре рассказа и повести, лиро-эпических, 

драматических произведениях, а также в произведениях фантастического, автобиографического 

характера. В 7 классе учащиеся познают жанровые характеристики рассказа, повести, романа, драмы, 

лирических и лиро-эпических произведений. 

В основной общеобразовательной школе подразумевается рассмотрение литературного 

произведения как самостоятельного произведения искусства и как одного из звеньев в сложном 

литературном процессе. Материал для изучения в 8-9 классах определяет границы и пропорции 

этапов литературного процесса. Изучение родной (татарской) литературы предполагается в 

соответствии с этапами развития литературы, начиная со средневековой литературы, литературы 

XVIII века, XIX-XX веков и заканчивая современной татарской литературой. Наблюдения за 

воспроизведением исторических событий в литературе дают возможность расширить представления 

о литературе как искусстве слова и ее роли в историческом процессе.  

Теоретико-литературные понятия, как основные понятия, требующие освоения 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Родная (татарская) литература» отводится 1 час в неделю во всех 

классах основного общего образования (5-9 классы). Общее количество времени на пять лет 

обучения с 5 по 9 классы ориентировочно составляет 175 часов, по 35 часов в каждом классе.   

Для интенсивного и более углубленного изучения учебного предмета «Родная (татарская) 

литература» образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличить количество часов, 

отводимых для изучения учебного предмета, за счет часов части плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 



  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация данной программы обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

–  осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, любовь и уважение, 

чувство гордости за свою Родину), осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края; 

–  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

–  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России; 

–  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование системы нравственных понятий и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

–  формирование эстетических представлений через освоение художественного и 

культурного наследия народов Татарстана. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  знания гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

–  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

–  знания основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, использовать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

– планировать алгоритм ответа; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– развивать способности к регуляции учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

– применять логические действия сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или 

нескольких произведений), устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения в 

процессе характеристики текста; 

– производить анализ, синтез, сравнение, классификацию; 

– определять основную идею изучаемого текста; 



– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации по родной (татарской) литературе как 

части общечеловеческой и национальной культуры с привлечением электронных ресурсов библиотек 

и контролируемом пространстве сети Интернет; 

 развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

– читать и понимать суть текста, осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

– строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и ситуации; 

– владеть монологической и диалогической речью; вступать в речевое общение; участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию; 

– использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя) в рамках коммуникации как сотрудничества;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– понимать место и роль татарской литературы едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения 

к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей своего народа; 

– осознавать значимость чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего 

развития;  

– понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения литературы;  

– уметь читать тексты различных стилей и жанров; использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

– уметь аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; участвовать в обсуждении прочитанного; 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественного произведения; 

– понимать ключевые проблемы изученных произведений фольклора и художественной 

литературы; 

– устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– понимать слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений;  

– анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

– пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

– работать с периодической печатью, перечислять названия журналов и газет на татарском 

языке, пересказывать их основное содержание; 

–  владеть техникой написания творческих работ, учебных проектов, сочинений по личным 

впечатлениям, на основе литературных произведений, сочинений по картине. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– интерпретировать художественное произведение, опираясь на знания по истории, теории 

литературы; 

– обеспечивать культурную самоидентификацию; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности татарского языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

– владеть навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями 

литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством учителя), определять 

линии сопоставления; выбирать аспект для самостоятельного анализа. 

 

Предметные результаты к концу пятого класса 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы 

(правильно передавать эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить 

стихотворный ритм); 

– различать основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, предание, легенда, баит, дастан, басня, рассказ, 

повесть, лирическое стихотворение, пьеса); отличать прозаические тексты от поэтических; 

– эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о произведении; 

– определять и формулировать тему, основную мысль прочитанных произведений;  

– формулировать вопросы по содержанию произведений;  

– участвовать в обсуждении прочитанного; 

– обосновывать свои суждения с опорой на текст;  

– характеризовать литературного героя, оценивать его поступки; 

– пересказывать художественный текст (подробно, сжато);  

– составлять простой план художественного произведения; 

– использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (образ, эпос, лирика, драма, тема, идея, юмор и др.);  

– создавать собственный письменный  текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом 

не менее 20-30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; сопоставлять эпизоды 

внутри произведения; 

– характеризовать эмоциональную составляющую художественного текста. 

Предметные результаты к концу шестого класса 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы; 

– определять и формулировать тему, идею, проблематику прочитанных произведений;  

– характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей; 

– сопоставлять персонажей одного произведения по сходству и контрасту; 

– формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений; 

– пересказывать художественный текст, используя разные виды пересказа (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий);  

– составлять простой план художественного произведения, в том числе цитатный; 

– использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (образ автора, лирическое «я», проблема, пейзаж, психологизм, характер, тип, метафора и др.); 

– писать сочинение по личным впечатлениям, по картине, по предложенной тематике.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения; 

– выявлять художественную функцию пейзажа в произведении. 

Предметные результаты к концу седьмого класса 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы; 

– определять и формулировать проблему прочитанных произведений; 

– соотносить содержание и проблематику художественных произведений; 



– характеризовать литературного героя, его внешность и внутренние качества, поступки и 

отношения с другими героями; 

– анализировать произведение, используя изученные теоретико-литературные понятия при 

анализе художественного текста (рассказ, повесть, роман, жанры лирики, комедия, драма, сюжет, 

диалог, монолог, композиция, художественное время и пространство и др.); 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выявлять характер конфликта в произведении; 

– писать сочинения по предложенной литературной тематике (с опорой на одно 

произведение). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять роль художественной детали, выявлять ее художественную функцию;  

– формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного произведения. 

Предметные результаты к концу восьмого класса  

Обучающийся научится: 

– характеризовать факты из биографии писателя и сведения об историко-культурном 

контексте его творчества; 

– определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание прочитанных 

произведений;  

– анализировать литературное произведение; определять род и жанр литературного 

произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; характеризовать 

в произведениях конфликт (внешний и внутренний);  

– характеризовать особенности строения сюжета и композиции; определять стадии развития 

действия в художественных произведениях; 

– определять роль художественной детали, выявлять ее художественную функцию, 

определять роль пейзажа и интерьера в произведении; 

– выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте художественные 

средства и характеризовать их роль в литературном произведении; 

– участвовать в дискуссии о прочитанном, формулировать свою точку зрения, 

аргументированно ее отстаивать, понимать смысл других суждений;  

– использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (просветительский реализм, реалистическая проза, символ и др.); 

– писать сочинение по предложенной литературной тематике (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

– отличать художественный текст от научного, делового, публицистического. 

Предметные результаты к концу девятого класса 

Обучающийся научится: 

– соотносить содержание и проблематику художественных произведений со временем их 

написания и отображенной в них эпохой; выделять основные этапы историко-литературного 

процесса; 

– характеризовать особенности строения сюжета и композиции, конфликта;  

– выявлять в художественном произведении и различать позиции героев, повествователей;  

– воспринимать литературное произведение как художественное высказывание автора, 

выявлять авторскую позицию;  

– использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (хронотоп, эпиграф, авторская позиция, образы-вещи, собирательный образ, портрет и др.); 

– писать сочинение по предложенной литературной тематике (с опорой на одно или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить исследования, ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для написания работы, использовать необходимую литературоведческую литературу, 

ссылаясь на источники. 

 

                        Система оценки результатов освоения учебного предмета 



 

Система оценки достижения результатов освоения программы направлена на обеспечение 

качества образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как учителей, так и 

обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, в том числе внеурочной деятельности. 

Оценка личностных результатов предполагает выявление: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; уровень сформированности мотивации к 

изучению татарской литературы;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы, предполагающих оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

Оценка метапредметных результатов предполагает выявление: 

– способности обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умения планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умения контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 



– умения осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умения использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способности к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как: 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебному предмету «Родная (татарская) литература».  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности по предмету. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Учебный предмет «Родная (татарская) литература» в совокупности со всеми учебными 

предметами обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе стартового, текущего, 

тематического и промежуточного, а также итогового оценивания.  Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе стартового, текущего, тематического и промежуточного оценивания, 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Текущее оценивание освоения учебной программы осуществляется учителем на уроках в 

течение всего учебного года. Оценка ставится за учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале в соответствии с критерием выставления 

отметок.  Его основными задачами являются: установление и оценка уровней понимания и 

первичного усвоения отдельных элементов содержания темы, установление связей между ними и 

усвоенным содержанием предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков. Формами 

текущего оценивания являются индивидуальный, групповой и фронтальный опросы, выполнение 

учащимися различных видов письменных работ; взаимоконтроль учеников в парах и группах; 

самоконтроль и т.д. В условиях внедрения внешнего независимого оценивания особое значение 

приобретает тестовая форма контроля и оценки знаний учащихся. Информация, полученная на 

основании текущего контроля, является для корректировки работы учителя на уроке. 

Критерии оценки результатов по учебному предмету  

«Родная (татарская) литература» 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по учебному 

предмету «Родная (татарская) литература». 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 



– умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

– понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

– знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых на уроке и прочитанных самостоятельно; 

– умение анализировать художественное произведение; 

– умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии: 

Оценка «5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 1-2 неточности в ответе. 

Оценка «3» ставится за ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения; допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Оценка «2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Чтение художественного текста наизусть 

Оценка «5» ставится, если обучающийся твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся нарушает последовательность при чтении, не 

полностью воспроизводит текст.  

Выразительное чтение  

Требования к выразительному чтению – правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз, правильный выбор темпа, соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение.  

Оценка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям – своевременное чтение своих слов, подбор правильной 

интонации, безошибочное чтение, выразительное чтение. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если допущены ошибки по одному требованию. 



Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ текста 

Требования к пересказу – самостоятельный, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану) последовательный пересказ содержания прочитанного, правильные ответы на вопросы, 

умение подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценки сочинений по учебному предмету  

«Родная (татарская) литература» 

В основу оценки сочинений по учебному предмету «Родная (татарская) литература» должны 

быть положены следующие главные критерии в пределах программы конкретного класса: 

– правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

– соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

– точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

При проверке сочинений ставятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка за содержание: 

Оценка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для раскрытия темы; стройное по композиции; логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; в 

котором обнаруживается умение делать выводы и обобщения; в содержании допускается 1-2 

неточности.  

Оценка «4» ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно раскрывающее  тему 

с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения, а также умение пользоваться литературным 

материалом для обоснования своих мыслей, делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное в изложении содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию; в котором допускаются две-три неточности: в 

содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение 

основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка «2» ставится за сочинение, не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

поверхностном знании текста произведения, состоящее из путанного пересказа отдельных событий, 

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

характеризующееся случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

отличающееся бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка за грамотность: 

Оценка «5» ставится, если допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 



Оценка «4» ставится, если допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических.  

Оценка «2» ставится, если допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 орфографических и 5 пунктуационных, или 7 грамматических ошибок. 

Критерии оценки тестирования по учебному предмету  

«Родная (татарская) литература» 

При тестировании учитель может воспользоваться вопросами, представленными в учебнике 

или подготовить свои вопросы. Данный вид контроля позволяет выявить уровень владения 

изученным материалом, знание изученных произведений, литературных терминов и понятий, оценить 

умение работать с текстом произведений.  

Оценка «5» ставится, если выполнено 90-100% заданий теста. 

Оценка 4» ставится, если выполнено 70-89% заданий теста. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50-69% заданий теста. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий теста. 

Критерии оценки проектной деятельности по учебному предмету  

«Родная (татарская) литература» 

Критерии оценивания (по баллам; максимальное количество баллов – 15): 

– обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов); 

– социальное и прикладное значение полученных результатов, выводы (от 0 до 2 баллов);  

– качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 баллов); 

–  качество представления проекта (от 1 до 3 баллов);  

–  умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов);  

–  дополнительный балл (за креативность) – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 15.  

Выставление оценок: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 баллов. Оценка «4» ставится, 

если ученик получает от 10 до 12 баллов. Оценка «3» ставится, если ученик получает от 7 до 10 

баллов. Неудовлетворительные оценки не выставляются, проект не зачитывается. 

Примерный план контрольно-оценочных мероприятий  

по учебному предмету «Родная (татарская) литература»  

№ Мероприятия Класс Уровни 

проведения 

Основные 

процедуры 

оценки 

Сроки 

проведения 

1. Стартовая 

диагностика 

5-9 Школьный Внутренняя 

оценка 

В начале 

учебного года 

2. Текущая, 

тематическая 

оценка 

5-9 Школьный Внутренняя 

оценка 

Постоянно 

3. Промежуточная 

оценка 

(контрольные, 

проверочные 

работы) 

5-9 Школьный  Внутренняя 

оценка 

В конце 

каждой 

четверти 

4. Промежуточная 

оценка 

(проверочные 

работы) 

5-9 Муниципальный, 

региональный 

Внешняя оценка В конце 

четверти 

(выборочно) 

5. Итоговая оценка 

Промежуточная 

аттестация 

5-9 Школьный Внутренняя 

оценка 

В конце 

учебного года 



6. Независимая 

оценка качества 

образования 

5-9 Региональный Внешняя оценка Выборочно 

7. Мониторинговы

е исследования 

5-9 Региональный Внешняя оценка Выборочно 

 

Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и 

проектов по годам обучения 

 

Виды работ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Сочинение 2 2 2 2 2 

Проект 1 1 1 1 1 

Контрольная работа / тестирование 1 1 1 1 1 

Годовая стандартизированная 

контрольная работа 

1 1 1 1 1 

Всего 

 

5 5 5 5 5 

 


	1. Пояснительная записка
	2. Содержание учебного предмета
	1. Пояснительная записка (1)
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

