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  Пояснительная записка  

Статус программы  

- Рабочая программа предмета «Родной (татарский) язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 

изменениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г).  

- Примерная рабочая программа учебного предмета  «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. 1-11 классы.  

Ф.Ф.Харисов,  Ч.М.Харисова, Г.Р. Шакирова. (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17)  

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Ташкирменской ООШ Лаишевского  муниципального района РТ  

  

Место курса «Родной (татарский) язык» в учебном плане  

На изучение предмета «Родной (татарский) язык» отводится 2 часа в неделю во 

всех классах. В 5-м классе на уроки отводится 70 часов, в 6-ом  классе – 70 часов, в 7-ом  

классе – 70 часов, в 8-ом классе – 70 часов,  в 9-ом классе – 68 часов,   

 

Планируемые результаты обучения. 

5-9 классы 

Освоение программы 5-9 классов предусматривает формирование у них 

следующих личностных результатов: 

– уважительное отношение к татарскому языку как средству  межличностного 

и межкультурного общения и желание изучить его на должном уровне; 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 

компетентность в межкультурном диалоге. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся:  

– умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

– владение культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 



– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок 

работы, и находить для этого эффективные приемы; 

– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные 

критерии; 

– умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 

– умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

компетентность в области использования информационно-коммуникационных 
технологий.  
 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Родной 

(татарский) язык» при получении основного общего образования должны 

обеспечивать: 
 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык» и 

взаимодействие с окружающими в ситуациях формального и неформального 

межэтнического и межкультурного общения; 
 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  
 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 
 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 

уровней, освоение базовых понятий лингвистики; 
 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа 

слова: фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста; 
 

 овладение основными нормами литературного родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в устной и письменной речевой практике;  
 формирование ответственности за языковую как общечеловеческую 

ценность.  
«Речевое общение. Речевая деятельность» 

 
Выпускник  научится:  

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка 

как средства межнационального общения; 
 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения;  
 различать основные признаки разговорной речи;  
 определить особенности научного, публицистического, официально-

делового  
стилей; 

 
 выделить признаки текста и его различных типов; 

 



 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 

татарского речевого этикета.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

 различать разговорную речь и различные стили;  
 определять тему и основную мысль текста;  
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.  

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник  научится:  
 сделать фонетический разбор слова;  
 осознать  важность  сохранения  орфоэпических  норм  татарского  языка  

при  
общении; 

 
 научиться находить и правильно использовать в соответствующих 

ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

 выделить основные выразительные средства фонетики;  
 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 
 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме 

необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников.  
«Морфемика и словообразование» 
 

Выпускник  научится:  
 делить слова на морфемы;  
 определить основные способы словообразования;  
 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 
 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять 

части речи и члены предложений.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 
 

 понимать значимость частей словообразования как одного из 

изобразительно-выразительных средств художественной речи; 
 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 
 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 

правописания и лексического значения слова. 

 

«Лексикология и фразеология» 
 

Выпускник  научится:  
 провести  лексический анализ слова;  
 объединять слова в тематические группы;  
 подбирать синонимы и антонимы;  
 распознавать фразеологические обороты;  
 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 
 



 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 сделать общую классификацию словарного запаса;  
 различать лексическую и грамматическую значения слова;  
 опознавать различных омонимов; 

 
 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях; 
 

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств 

необходимую информацию.  
«Морфология» 
 

Выпускник  научится:  
 различать части речи татарского языка;  
 определить морфологические признаки слов; 

 
 использовать различные формы частей речи в рамках норм 

современного татарского литературного языка; 
 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

 исследовать словарный запас морфологии;  
 различать грамматические омонимы; 

 
 опознавать морфологические единицы в публицистических и 

художественных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 
 

 находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств по морфологии.  
 

 

«Синтаксис» 
 

Выпускник  научится: 
 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 
 

 исследовать состав, значение, особенности употребления 

словосочетаний и предложений; 
 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка;  
 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах 

анализа.  
Выпускник  получит возможность научиться: 



 опознавать синтаксические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 
 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических 

конструкций, использование различных синтаксических конструкций как средств 

усиления выразительности речи.  
«Орфография и пунктуация» 
 

Выпускник  научится:  
 соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы;  
 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 
 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и 

пунктуационных  
норм; 

 
 находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств и грамотно использовать их в письме.  
«Стилистика» 
 

Выпускник научится:  
 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности;  
 выступать   перед   аудиторией,   определив   тему,   цель   и   задачи   

своего  
выступления; 

 
 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей.  
Выпускник  возможность научиться:  

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи;  
 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

 
 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая 

нормы устной и письменной речи.  
«Язык и культура» 
 

Выпускник  научится: 

 
 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом 

на примерах устного народного творчества, исторических и художественных 

произведений; 
 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 

помогает лучше знать историю и культуру страны; 
 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи 

в повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях.  
Выпускник  получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 
 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 



 

Основное содержание учебного предмета 

5-9 классы 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в 

соответствии с их возрастными особенностями, потребностей общения, психо-

физиологических возможностей; служит развитию универсальных учебных действий и 

формированию личностных ценностей. Оно состоит из следующих тем: 

1. Школьная жизнь. Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные 

принадлежности. Мир книг. В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

2.  Я  – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь 

старшим, родителям. Покупки в магазине. Участие в домашних делах. Оценивание 

человеческих поступков. Похвала за добрые дела. 

3. Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с 

друзьями. Настоящая дружба. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие 

подростков в полезном труде. 

4. Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы 

виртуального общения. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия. 

5. Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Умение просить разрешение. Уважительное отношение к старшим.  

6. Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. 

Правила поведения за столом. День рождения. Национальные праздники. 

Национальные блюда.  

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и 

летние виды спорта. Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные 

спортивные сооружения. Знаменитые татарские спортсмены. Международный  

спорт.   

8. Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Охрана природы. 

Экологические проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и 

пернатые друзья.   

9. Республика  Татарстан. Географическое положение, население, 

климат Татарстана. Животный и растительный мир Татарстана. Жизнь в городе и в 

селе. Транспорт. Достижения Республики Татарстан. Народы, проживающие в 

Татарстане. Казань – столица Татарстана. Культура и искусство татарского народа. 

Татарстан в годы Великой Отечественной войны. 



10. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. 

Потребность в профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

Лингвистические знания и навыки  

Лексическая сторона речи  

         Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных 

программой (до 1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для 

татарского и русского языков. Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Способы словообразования: производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее 

продуктивные словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы татарского 

речевого этикета – клише (обращение, выражение просьбы, предложение, отказ от 

предложения, извинение, выражение желания, согласие, несогласие, выражение 

удивления, выражение недовольства, выражение благодарности и уважения).  

Грамматическая сторона речи 

 Активные разряды самостоятельных частей речи. 

Имя существительное. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение 

существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к 

существительным. 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени 

прилагательных. Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 

Наречие. Разряды наречий:  наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), меры и 

степени (күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, зурларча), времени 

(иртәгә, бүген, җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, теге, менә), 

определительные (барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нинди, 

ниндидер), отрицательные (беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения.  

 Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, 

прошедшее неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время 

глагола. Спряжение глагола в утвердительной и отрицательной формах. 



Повелительное наклонение.  Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола 

повелительного наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного 

наклонения.  

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного 

наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в 

утвердительной и отрицательной формах.  

Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия 

(укый башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, выражающие желание 

(барасым килә), возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм). 

Имя действия.  

Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый).  

Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/-үче; -а/-ә,-

ый/-и торган; -ган/-гән,-кан/-кән.  

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-

гәнче, -канчы/-кәнче.  

Служебные  части речи. 

Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление послелогов с 

существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. 

Функции послелогов и послеложных слов в предложении. 

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, 

тик, әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 

Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), их 

правописание. 

Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, 

вопросительное, побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез 



тату) и составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам). Простое 

распространенное предложение. Предложение с однородными членами. Предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами.  

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных 

относительных слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический тип 

придаточного времени, образованного с помощью форм деепричастия с аффиксами:-гач/-

гәч, -ганчы/-гәнче; аналитический тип придаточного места, образованного с помощью 

парных относительных слов кайда-шунда, кая-шунда, кайдан-шуннан; аналитический тип 

придаточного цели, образованного с помощью одинарного относительного слова   шуның 

өчен; синтетический тип придаточного причины, образованного с помощью послелога  

өчен; аналитический тип придаточного причины, образованного с помощью одинарных 

относительных слов шуңа күрә, шул сәбәпле; синтетический тип придаточного условия, 

образованного с помощью глаголов условного наклонения с аффиксом -са/-сә; 

синтетический тип придаточного уступки, образованного с помощью глаголов 

уступительной модальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование   
5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Контрольная 

работа 

1. Мы в школе. 14 2 

2. Я дома помощник. 8 1 

3 С друзьями весело. 4  

4 Четырехногие друзья. 2  

5 Мы любим спорт. 3 1 



 Итого: 31 4 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела  
Контрольная 

работа 

1. Начинается новый учебный год. 2  

2. Мы  помощники. 11 2 

3 С друзьями весело. 6  

4 Родина моя – Татарстан! 4 1 

5 С природой вместе. 2  

6 В здоровом теле здоровый дух. 3  

7 Светофор – мой друг. 3 1 

 Итого: 31 4 

                                                                   7класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Контрольная 

работа 

1. Знания и жизнь. 19 1 

2. Мы отдыхаем вместе. 11 1 

3 Взрослые и маленькие. 8 1 

4 Мы живём в  Татарстане 3 1 

 Итого: 31 4 

 

8класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела  
Контрольная 

работа 

1. Кто много читает тот много 

знает. 

15 2 

2. Я и мои ровесники. 6  



3 Природа и человек. 6 1 

4 Родная земля -   Татарстан 4 1 

 Итого: 31 4 

 

                                                                       9класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Контрольная 

работа 

1.  Мы  живем  в  

Татарстане. 

7 1 

2. Выбор профессии. 10 1 

3 Здоровье  – огромное богатство. 2  

4 Никто не забыт, ничто не забыто! 11 2 

 Итого: 30 4 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

родному(татарскому)языку 

               Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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 ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик 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 ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание 

материала. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  

содержанию  учащимся  данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 6 класса — 50-60 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая или 1 

негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

2орф. - 2  

пункт.или 

1орф.- 3 

пункт.или 

0 орф. – 4 пункт. 

*при  3орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 пункт.или 

3орф. -  5 пункт.или 

0орф. - 7 пункт. 

* допуск. при 5 орф. и 4 

пункт. *при 6 орф. и 6 

пункт., если среди тех и 

других имеются  

однотипные и негрубые 

ошибки. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)    в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

4)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических  и фонетических особенностях 

данного слова. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания  на верное)   оценка снижается на один балл. В  комплексной  контрольной  

работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

  



 


