
           

 



Приложение 5 
 к приказу «Об утверждении учебного плана и    

внесении изменений в ООП школы»  
от «30» октября 2017г. №436 

 

Содержание дополнений в ООП ООО (ФК ГОС) 

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

раздела   

1  Целевой раздел 

1.2 Основные требования к Дополнить подраздел учебными предметами: «Родной 
 уровню подготовки (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной 

 выпускника (татарский) язык», «Родная (татарская) литература». 

2  Содержательный раздел 

2.1 Образовательный минимум Дополнить подраздел учебными предметами: 
 содержания основных 2.1.20.«Родной (русский) язык» 

 образовательных программ 2.1.21.«Родная (русская) литература» 

 общего образования 2.1.22.«Родной (татарский) язык», 

  2.1.23.«Родная (татарская) литература» 

3  Организационный раздел 

3.2 Учебный план  

 

Дополнения в разделы ООП ООО (ФК ГОС) 

 

№ Название раздела  Вносимые изменения и дополнения 

раздела      

1  Целевой раздел   

1.1 

Основные требования к 

уровню подготовки 
выпускника 

 

Родной язык 

Родной(русский) язык 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык » 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире;о сознание роли русского родного  



языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: 

лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком 

из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; 

понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 



фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: произношение 

имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления 



синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии 

с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ 

простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической 

нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 



редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной 

речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной 

манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и 

приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языки (в рамках изученного в основном 

курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, 

словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения 

и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 



устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические 

связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 

об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и 

представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых 

писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения их эффективности, понимание основных причин 

коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью 



совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов. 

Родной(татарский) язык. (Хайдарова)  

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. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по 

каждой изучаемой теме приводятся в тематическом планировании в 

графе характеристика основных видов деятельности учащихся.   

По видам речевой деятельности предусматриваются 

следующие результаты: 

в говорении 

диалогическая речь: 

умение вести диалоги этикетного характера,  диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию,  диалог-обмен мнениями, комбинированные 

диалоги.  

 Объём диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-

8 реплик (5–7 классы),  8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность 

диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

Монологическая речь: умение пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 

10-15 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога: 2 мин (9 

класс). 



в аудировании 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 мин. 

в чтении  

умение:  

 читать и понимать несложные тексты в языковом плане с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение); 

 формулировать простые выводы на основе информации, которая 

содержится в тексте; 

 прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, 

содержанию сообщения, по внешним признакам (основной 

странице и т.д.). 

в письме 

умение: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 18-20 слов, включая 

адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое 

о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма: 80 слов, включая адрес; 

 составлять короткие рассказы; 

 описывать картины; 

 составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Родной (татарский)язык.(Харисова) 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования сформулированы следующие требования к 

освоению учебного предмета «Родной язык»: 

воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; осознание своей 

этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края и России; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, осознанному 

выбору профессии на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной жизни; 



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, готовности и способности вести диалог с 

ними и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении с 

окружающими в образовательной и общественно-полезной 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

развитие эстетической культуры через освоение художественного 

наследия  татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык»  

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 

классы 

«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 получит 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 историей народа через 

определенные примеры; 

сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры 

речи других народов, живущих в России. 

Родная (русская) литература. 

   Изучение предметной области «Родная(русская) литература» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: 



лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком 

из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; 

понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 



общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: произношение 

имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии 

с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 



одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ 

простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической 

нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной 

речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной 

манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и 

приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языки (в рамках изученного в основном 



курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, 

словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения 

и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические 

связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного 



речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 

об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и 

представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых 

писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения их эффективности, понимание основных причин 

коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.1.Родная (татарская)литература ( Мотыгуллина  А.Р.) 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и 

уважение Отечеству, чувство гордости за свою Родину, знание 

истории языка, культуры родного края, основ культурного наследия 

Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства долга и ответственности 

перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего культурное, социальное, духовное многообразие 

явлений; 

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, 

религиозным ценностям народов России и всего мира; 

• формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

познавательных интересов; 



• самостоятельная организация учебной деятельности; 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего эмоционального состояния; соблюдение норм 

поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки 

зрения нравственных норм и эстетических ценностей; использование 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 

полиэтнического, поликонфессионального государства; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического осознания через освоение 

художественного и культурного наследия народов Татарстана, России 

и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения татарской 

литературы в инокультурной среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение читать и понять суть художественного произведения, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в 

зависимости от типа коммуникации и ситуации; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного 

общего образования по татарской литературе выражается в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений 

татарского фольклора, фольклора народов России и всего мира; 

татарской классической и  современной литературы, литературных 

взаимосвязей и взаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и 

жанров; проведение смыслового анализа текста; использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией 

при обсуждении художественного произведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения 

или отрывка, используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и 

художественными произведениями разных народов на уровне 

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

• владение навыками сопоставления произведений татарской 

литературы с произведениями литератур других народов и этносов 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками 

учебного процесса, то есть в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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2  Содержательный раздел 

2.1 Образовательный минимум 2.1.20. «Родной (русский) язык» 
 содержания основных 8 класс 

 образовательных программ 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, 



три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени  

Пятый год обучения 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 



литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени  



Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой 

картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и 

хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, 

словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, 

музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные 

названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 

время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском 

языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и 

русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов 

интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – 

целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, 

сборника стилизаций, разработка личной странички для 

школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как 

быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

« РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» (ХАЙДАРОВА Р.З.) 

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. 

 

2.2.12.3.« РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» (ХАРИСОВ 

Ф.Ф. ) 

Структура программы отражает основную направленность 

татарского языка на формирование и развитие 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. В ней имеются три содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и 

развитие лингвистической компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и 

развитие культуроведческой  компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах 

«Речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», 

«Орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и 

культура», в котором изучаются отражение в языке культуры и 

истории татарского народа, его место и связь с другими 

народами, живущими в России;  нормы и особенности 

татарской разговорной речи; татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное, устное и письменное, диалогическое и 

монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, 

научная, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и 

обстоятельства, речевого общения;  личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное 

общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных 

учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их 

особенности. 



Чтение: культура работы с книгой и другими источниками 

информации, включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы 

работы с ними. Овладение различными видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей 

говорящего, понимание на слух различных текстов, 

установление смысловых частей текста и определение их 

связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на 

различные темы. Участие в диалогах. 

Письмо.  
Умение передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме. Создание 

собственных письменных высказываний  на различные темы. 

Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и 

композиционная целостность.  Тема, основная мысль текста. 

Различные функциональные типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, 

основной мысли, принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили и их жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Орфоэпические словари и их 

использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Корень слова. Однокоренные слова. Особенности 

словообразования  различных частей речи. Основные способы 

образования слов: образование слов с помощью морфем; 

сложение как способ словообразования; переход слова из 

одной части речи в другую как один из способов образования 

слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы 

языка, ее значение в образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, 

этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная 

единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари 

синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 



Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, 

сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. 

Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим 

значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения 

частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя числительное, местоимение, 

глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные 

слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части 

речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. Однородные члены предложения. Предложения с 

обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные 

предложения, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные, утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и 

значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и 

предложениям, правильное использование их в речи.  

Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции.  



Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и 

при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и 

пунктуационных способностей учащихся. Осознание их 

важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой 

справочной литературы  при развитии орфографических и 

пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, 

определение цели и задач; учет круга интересов слушателей 

при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

культуроведческой компетенции  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории 

татарского народа, его место и связь с другими народами, 

живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в 

произведениях фольклора, в художественной литературе и 

исторических текстах, объяснение  их значений посредством  

лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассной работе.  

 
Родная (русская) литература. 

Четвёртый год обучения 8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] 



после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 



Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени  

Пятый год обучения 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 



правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени  

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой 

картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и 

хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, 

словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, 

музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные 

названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 

время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском 

языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и 

русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов 

интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 



Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – 

целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, 

сборника стилизаций, разработка личной странички для 

школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как 

быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

Родная (татарская) литература. (Мотыгуллина А.Р.) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕМАТИКЕ 

1. Борын-борын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор 

жанрлары – халык әкиятләре. / В давние времена. Устное 

народное творчество: жанры фольклора – народные 

сказки.  

 Устное народное творчество – духовное наследие народов. 

Изображение в них национального колорита, менталитета 

народов. Система образов в произведениях устного народного 

творчества. Поэтические особенности произведений 

фольклора: сравнения, олицетворения, метафоричность, 

аллегоричность. Сказки, их виды. Герои сказок. Поэтические 

особенности народных сказок. Отражение психологии и 

идеалов народов в сказках. Татарские народные сказки «Ак 

бүре» /»Белый волк», «Башмак», «Абзар ясаучы төлке» 

/«Лисица-мастерица», «Өч кыз» /«Три сестры», «Куркак 

юлдаш» /«Трусливый спутник»  и др.  

2. Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки.  

Созвучность и различия татарского народного устного 

творчества и фольклора других народов. Связь татарской 

литературы с фольклором. Изучение сказки К. Насыри «Патша 

белән карт» / «Падишах и старик». Усвоение термина 

«литературный герой». 

 Художественный вымысел литературной сказки Г. Тукая «Су 

анасы» / «Водяная»).  

Картина Б. Альменова «Водяная». Работа над отрывком 

поэмы-сказки. Связь татарской литературы с фольклором. 

Фольклорное начало «Гафият турында әкият» / «Сказка о 

Гафияте» Т. Миннуллина. Кукольный театр «Экият». 

3. Мәгърифәт баскычлары. / Система образования у татар.  

Медресе «Мухаммадия», Казанская учительская школа, 

Казанский университет. Ознакомление с 

художественным произведением «Мөгаллим» 

/«Учитель» Г. Исхаки. Авторский идеал в произведении. 

Лирический герой и мечты поэта Дардеменда в 

стихотворении «Кил, өйрән» /«Иди, научись» Содержание 

лирического текста, символические образы. Жизнь и 

творчество Дардеменда. 

4. Балачак. / Детство.  

Г. Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдә калганнар» / 

«Оставшиеся в памяти». Анализ образа повествователя: 

маленький Апуш и поэт Габдулла. Содержание произведения. 

Отражение образа Тукая в изобразительном искусстве и 

литературе. Ознакомление с картиной Х. Казакова «Кечкенә 

Апуш» / «Маленький Апуш», рассказом Р. Батуллы «Тукай-

Апуш», путешествие в музей Г. Тукая в деревне Кырлай 

Арского района РТ. 



Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». Изображение 

детской шалости. Метафоричность произведения, ирония 

автора.  

Современная детская периодическая печать – журнал 

«Салават күпере» / «Радуга». 

5. Туган ил өчен! / За Родину! 

Жизнь и творчество Г. Кутуя. Ознакомление с  

фантастическим произведением «Рөстәм маҗаралары» / 

«Приключения Рустема». Изображение военных действий в 

произведении, храбрость в характере главного героя. 

Переплетение реальности и фантастики. Сравнение.  

Жизнь и творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения 

«Сагыну» / «Тоска», «Соңгы җыр» / «Последняя песня», 

либретто «Алтынчәч» / «Золотовалосая» (фрагментарно). 

Ознакомление с творческими биографиями композитора оперы 

Н. Джиганова и исполнительницы главной арии М. Булатовой. 

Татарский государственный академический театр оперы и 

балета имени М.Джалиля.  

Искусствоведческие термины: либретто, опера, ария.  

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изображение поэтом суровых 

условий войны в стихотворениях «Кыр казы» / «Дикая гусь», 

«Сөйләр сүзләр бик күп алар...» / «Много слов не 

высказано…». Привитие чувства долга перед Родиной.  

Творчество Ш. Галиева.  Изучение баллады «Аталы-уллы 

солдатлар» / «Отец и сын солдаты». Литературоведческий 

термин «баллада». Тест.  

Проектная работа «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

6. Бәхет кайда була? / Где живет счастье? 

Жизнь и творчество Н. Давли.  Изучение его стихотворений 

«Бәхет кайда була?» / «Где живет счастье?», «Мин җирдә 

калам» / «Я остаюсь на Земле». Беседа о смысле жизни.  

Жизнь и творчество Ф. Хусни.  Усвоение сюжета рассказа 

«Чыбыркы» / «Кнут» Ф. Хусни. Олицетворение, 

метафоричность, символический подтекст произведения, тема 

и идея. Тест. 

7. Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы. 

Жизнь и творчество Р. Файзуллина. Изучение стихотворения 

«Табигать кочагында»/ «В объятиях природы». Бережное 

отношение к природе. 

Жизнь и творчество М. Агълямова. Эстетический идеал поэта 

в стихотворении «Матурлык минем белән» / «Красота всегда 

со мной». Изучение отрывка баллады «Җир-Ана, кояш һәм 

башкалар» / «Мать Земля, солнце и другие» М. Агълямова. 

Приемы олицетворения. 

Жизнь и творчество  И.И. Шишкина.  Развитие речи на основе 

картин И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу».  

Тест. Проектная работа «Родина с прекрасной природой». 

8. Юмор. 

Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, «Зульфия + я» А. 

Гимадиева. Приемы комического в рассказах. 

Стихотворения Ш. Галиева «Ул кем?» / «Кто он?», «Әлләкем» 

/ «Кто-то», «Мәрзия мәсьәләсе» / «Проблемы Марзии». 

Комическое в поэзии. 

Повторение и обобщение материала 5 класса. 

9. Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности.   

Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение мифов, 

их классификация. Работа со схемой. Мифы разных народов: 

«Шүрәле» /«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Өй иясе» 

/«Домовой», «Дедал и Икар», «Албасты» / «Демон». Пьеса 

«Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 



Пословицы и поговорки. Отражение в них народной 

психологии и идеалов. 

Повторить мифы, пословицы и поговорки. Тест. 

10. Милли моңнар. / Народные мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые 

песни, игровые песни и др. Истоическая песня «Көзге ачы 

җилләрдә» / «Осенние холодные ветра», игровая песня «Кария 

- Закария». Ритм, рифма игровых песен. 

  Песеннее сопровождение празников «Каравон» (русский), 

«Сумбеля» (татарской), «Чуклеме» (чувашский) и др. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / 

«Родная деревня» Г. Тукая. Роль мотивов народных песен. 

Изучение Государственного Гимна Республики Татарстан. 

Повторение пройденного. Тест. 

11. Кеше кадере. / Ценность человека. 

Изучение стихотворения «Өч матур сүз»/ «Три прекрасных 

слова» Н. Исанбет, басни «Әтәч белән Сандугач» / «Петух и 

соловей», стихотворения «Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение 

поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале» Г.Тукая. Идейно-

эстетический идеал автора, мифологический сюжет 

произведения. Изображение природы Заказанья, людей, 

живущих на лоне природы, их образа жизни, быта. 

Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» 

Г.Тукая (композитор Ф.Яруллин).  

Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла 

«Моабитские тетради»: «Чәчәкләр»/ «Цветы», «Тик булса иде 

ирек» /«Была бы свобода». Надежда поэта.  

Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе 

«Туган туфрак» /«Родная земля». Замысел автора. Образ 

главной героини Клары. Образ старика, хранителя ценностей 

прошлого. 

Повторение раздела. Тест. 

12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима. 

 Творческое наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с его 

рассказом-описанием «Кар ява» / «Снег идет».  

Бережное отношение к природе в стихотворениях «Кызыклы 

хәл» / «Интересный случай» К. Наджми, «Чыршы күлмәкләре» 

/ «Платья ёлки» М. Файзуллиной, «Нәни чыршы» /«Маленькая 

ёлка» Р. Валиевой.  

Проектная работа «Берегите ёлок». 

 Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой «Акбай 

һәм Кыш бабай»  / «Акбай и Дед Мороз». Особенности 

конфликта. 

Повторение пройденного. Тест. 

13. Аң-белем. / Образование и просвещение.  

Научное и литературное творчество Каюма Насыри (1825-

1902). Его деятельность по изучению фольклора, этнографии, 

литературы, истории татар. Фантастический сюжет повести 

К.Насыри  «Әбүгалисина» / «Авиценна». Отражение 

просветительских идеалов автора.  

Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района 

РТ. 

Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его 

рассказом «Чүкеч» / «Молоток». Осознанный выбор 

профессии. Изучение стихотворения Г. Зайнашевой «Кем 

булырга?» / «Кем быть?». 

Изучение рассказа «Сәйдәшнең яшьлеге» / «Молодость 

Сайдаша» М. Латифуллина.  

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Әни 

ялга киткәч» / «Когда мама уехала отдыхать». 



Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» 

/«Пятно на солнце».  

Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. 

Стихотворение «Бердәнбер» / «Единственная».  

Повторение пройденного материала. Обобщение. Тест. 

14. Дуслык кадере. / Цена дружбы.  
Жизнь и творчество Дардеменда.  Рассказ «Ике туган» / «Два 

брата». Содержание текста,  Роль образов природы.  

Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с 

произведением «Мокамай». Эстетический идеал поэта. Цена 

дружбы.  

Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой 

«Серле алан» / «Секретная поляна».  

Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед 

дружбы» Ш. Галиева, «Дуслык, чын дуслык» / «Дружба, 

настоящая дружба» Э. Шарифуллиной. Взаимоотношения 

между людьми. 

Повторение материала, тест. 

15. Сатира.  

Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его 

произведениями «Ике тиен акча» / «Две копейки», «Акбай һәм 

Карабай» / «Акбай и Карабай». Сатирический стиль в 

произведениях Ф.Шафигуллина.  

Музей-квартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 

Ознакомление с переводами Василия Радлова. 

Просветительские идеи ученого. Ознакомление с его 

рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 

Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / 

«Перешагнул через Волгу», «Курыкма, тимим» / «Не бойся, не 

трону». 

Повторение материала.Тест. 

16. Ел фасыллары. / Времена года.  

Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртә әле» / «Рано 

ещё», рассказа Г. Рахима «Апрель».  

Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из 

повести «Туган ягым – яшел бишек» / «Родная сторона – 

колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» / «Весенние сабантуи».  

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение 

детского журнала «Сабантуй». 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе. 

17. Халык хаклы. / Народ правдив.  

Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со 

схемой. Народная жизнь и быт в обрядовом фольклоре. 

Семейные (рождение ребёнка, свадьба и др.) и календарные 

обряды. Трансформация обрядов в письменной литературе (Ф. 

Бурнаш «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца» (драма). 

 Баиты, их поэтические особенности («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), 

мунаджаты («Илемне онытмам» / «Не забуду Родину»).  

Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая 

(«Милли моңнар» / «Национальные напевы»   

Проект  о Г.Тукае «Творчество поэта». Тест. 

18. Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов. 

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с 

фольклором и мифологией. Ф.Амирхан «Ай өстендә Зөһрә 

кыз» / «Зухра на Луне». Система образов в сказке, 

символические образы. Авторский комментарий 

происходящих событий. 

Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни 

(«Алмачуар» / «Чубарый»). Система образов в произведении, 

образ Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 



Национальная одежда, предметы обихода. 

Р.Миннуллин «Килен төшкәндә» /«Встреча невесты». 

Деятельность композитора Р. Яхина. 

Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Көмеш дага» / 

«Серебренная подкова». 

19. Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в 

надёжных руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» 

/«Судьба родины – судьба мужчины» А. Маликова, 

стихотворением в прозе «Сагыну» / «Тоска» Г. Кутуя.  

Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / 

«Садоводы». Изображение жизни тыла в военное время. 

Стихотворение  «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В этих полях, 

долинах...» С.Хакима. Образ родного края, мифологизация 

образа родины. Определение фольклорной традиции в 

произведениях С. Хакима, художественных функций 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении. Особенности лирического рода; 

образ лирического героя, его чувства-переживания.  

Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его 

повести  «Җиләкле аланнар» / «Ягодные поляны». Сюжетная 

линия. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-

рассказчик и совпадающий с автором повествователь.  

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – 

кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого 

года». Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 

20. Заман герое. / Герой своего времени.  

Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в 

стихотворении «Беренче кар» /«Первый снег». 

Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности 

поэмы «Алсу». Приемы повторений, рефренов в поэме. 

Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да 

болыт агыла»/ «Плывут и плывут облака», «Тамчылар ни 

диләр?» / «О чём рассказывают капли?».  

Дом-музей Х. Туфана в родной деревне Старокарметово 

Аксубаевского района РТ. 

Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергәндә»/ «Когда тучи 

заслоняют солнце». 

Повторение.Тест. 

21. Туган ил темасы. / Тема Родины.  

 Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение 

татарской литературы к национальным художественным 

традициям: повесть  «Өч аршын җир»/ «Три аршина земли» 

(отрывок). Художественное осмысление национальных черт 

характера человека, находящегося вдали от Родины.   

Жизнь и творчество И. Юзеева.  Драматическое произведение 

«Ак калфагым төшердем кулдан» /«Выронили белый калфак 

из рук». Социально-этическая проблематика в произведении. 

Изображение человека на чужой земле. Авторские ремарки. 

Образы, символы. 

Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение  стихотворения 

«Туган җиремә»/ «Родной земле». Лирические произведения о 

родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира   и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. 

Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с 

повестью «Нигез»/ «Родной очаг». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные героям. 

Образное мышление автора.  



Проектная работа «Моя малая Родина». 

Повторение.Тест. 

22. Яхшылык җиңә. / Добро побеждает.    

 Жизнь и творчество Ф. Хусни Осмысление ребёнком событий 

войны в рассказе «Сөйләнмәгән хикәя»/ «Нерассказанная 

история». 

Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных 

лет в рассказе «Әти кайткан көн»/ «В день возвращения отца» 

Р.Хафизовой.  

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем 

дружбы и ответственности человека за свои поступки в 

рассказе  «Ак төнбоек» / «Белый лотос» Ф.Яруллина. 

Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и 

природы в стихотворении «Ярдәм итик» / «Давайте, 

поможем». 

Своеобразие изображения детской психологии в рассказе 

«Биш «икеле»/ «Пять «двоек» Р. Галиуллина. Раскрытие 

правственных проблем в рассказе «Табыш»/ «Находка» 

А.Ахметгалиевой.  

23. Табигатькә табиб кирәк. / Природе нужен доктор.   
М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак 

урыннары» / «Места костров». Проблема «исторической 

памяти». Многообразие жанровых форм, стилевых черт в 

творчестве М.Аглямова. 

 Проблемы взаимоотношения человека  и природы в 

стихотворении «Балык кычкыруы»/ «Крик рыбы» З. 

Мансурова и  в рассказе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагима  

Повторение и обобщение изученного в 7 классе. Повторение. 

Тест. 

24. Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом.  

Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» (Татарское народное 

предание) «Гали тугае»/ «Пойма имени Гали» (Татарское 

народное предание) «Моргана» (Средневековое европейское 

предание) и др.; Трансформация преданий в литературе: 

М.Гафури «Хан кызы Алтынчәч»/ «Ханская дочь Алтынчеч». 

Легенды «Күке каян барлыкка килгән?»/ «Откуда появилась 

кукушка?», «Зөһрә кыз»/ «Девушка Зухра» (татарская легенда), 

«Мистер Стуруорм» (шотландская легенда). Трансформация 

легенд в литературе: Ф. Яхин «Һомай кошы»/ «Птица 

счастья», А. Еники «Курай»/ «Курай», Ф. Яруллин «Моңлы 

курай»/ «Напевы курая».  

Информация о национальных музыкальных инструментах.  

Проектная работа «Музыкальные инструменты». Тест 

25. Тарих эзләре. / Следы в истории.  

Путевые заметки. Ознакомление учащихся с содержанием 

рисале «Ибн Фадланның 921-922 елларда Болгар дәүләтенә 

сәфәре вакытында язылган сәяхәтнамәсе» / «Повествование о 

путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время 

поездки в 921-922 годах в Булгарское государство»). 

Жизнь и творчество Ф. Карими. Фрагментарное ознакомление 

с путевыми заметками «Ауропага сәяхәт» / «Путешествие в 

Европу».  

Творчество М. Юнуса. Интерпретация исторических событий 

в рассказе  «Су» / «Вода». 

Творчество Г. Тукая. Воспевание родной земли  в 

стихотворении «Пар ат» / «Пара лошадей». Сказочное 

воссоздание поездки в Казань. Лексические и фонетические 

средства художественной речи. 

Творческое наследие художника и скульптора Б. Урманче. 

«Триптих» Урманче.  



Творчество Н. Назми. Чтеение отрывка из повести «Агыйделдә 

– ак пароход» / «Белый пароход на реке Белой». 

Повторение. Тест. 

26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы.  

Ознакомление с творчеством автопортретиста Виктора 

Куделькина, чтение статьи Г. Ахунова «Замандашлар 

портреты»/ «Портреты современников». 

Взаимосвязь музыки  и литературы. Изучение песен военных 

лет: Р. Ахметзянов «Солдатлар»/ «Солдаты», «Герман көе»/ 

«Германская мелодия».  

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта 

«Ант»/ «Клятва»,  «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая 

гармонь с колокольчиком», «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и 

моросит».  Патриотизм в поэзии периода Великой 

Отечественной войны. Картины природы, их роль в усилении 

психологизма.  

Творчество Т. Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в драме 

«Моңлы бер җыр» / «У совести вариантов нет» (отрывок). 

Память о М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и барельеф его 

соратникам.  

Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе 

разных народов. 

Творчество  башкирского поэта М. Карима. Память о войне в 

стихотворении «Билгесез солдат»/ «Неизвестный солдат». 

Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система 

образов, проблема смысла жизни человека в повести «Анам 

кыры»/ «Материнское поле». 

Проектная работа «Наши герои». Повторение.  

27. Иртә олыгайганнар. / Повзрослевшие рано.  

Творчество К. Булатовой. Изображение судьеб детей  военных 

лет в стихотворении «Башым иям»/ «Преклоняю голову» К. 

Булатовой. 

Изображение памяти военных лет в стихотворении «Җиңү 

көне» / «День победы» Н. Ахмадиева, «Тулганай»/  «Щенок 

Тулганай» Ф. Сафина. Изображение патриотических чувств в 

стихотворении «Ватаным»/ «Родина» Р. Валиева. 

Повторение. Тест. 

28. Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в 

литературе. 

 Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ 

«В метель». Эмоциональная насыщенность текста: средства и 

приемы. Особенности композиции. 

Творчество И. Салахова. Изображение судеб людей, попавших 

в сталинские репрессии: отрывок из цикла «Колыма 

хикәяләре» /  «Колымские рассказы»:  «Ана тавышы» / «Зов 

матери».  

Жизнь и творчество С. Хакима. Образ родного края, 

материнской души в стихотворении «Әнкәй» / «Мамочка», 

сокровенные пожелания в стихотворении «Җырларымда 

телим…»/ «Желаю в песнях…».  Лиризм и социально-

философское осмысление национальных историко-культурных 

традиций в творчестве поэтов старшего поколения. 

Стихотворения «Әнкәй» / «Мамочка» Р. Миннуллина, «Су 

буеннан әнкәй кайтып килә»/«Мама возвращается с реки» М. 

Галиева. 

Жизнь и творчество Ш. Хусаинова.  Социально-этическая 

проблематика в драме «Әни килде» / «Мама приехала» Ш. 

Хусаинова. Формирование «критического направления» в 

прозе и драматургии. 

Творчество Ф. Садриева. Нравственная проблематика: отрывок 



из романа «Таң җиле» / «Утренний ветер». Образ Нуриасмы. 

Проектная работа «Моя любимая мама». 

Повторение.Тест. 

29. Юмор.  

Информация о первых сатирических журналах начала ХХ 

века: «Чикерткә» / «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», 

«Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», 

«Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», 

«Уклар» / «Стрелы» и др. Их роль в развитии критической 

мысли.  

Жизнь и творчество Г. Камала.  Конфликт в комедии Г. Камала 

«Банкрот». Просветительские идеи, комические средства. 

Жизнь и творчество Г. Афзала. Особенности писательской 

карьеры в рассказе «Юл газабы» / «Страдания в пути». 

Особенности комического в стихотворении Г. Афзала 

«Тәвәккәл әби» / «Решительная бабушка». 

Пародии и эпиграммы в творчестве З. Нури. 

Повторение.Тест. 

30. Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского 

народа. 

Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, 

философский подтекст стихотворения «Ике гөл»/ «Два цветка» 

и поэмы «Гармунчы»/ «Гармонист». 

Жизнь и творчество Зульфата. Лирический герой 

стихотворений «Шигырем ачык» / «Стихотворение открыто», 

«Шундый чагы әле җанымның» / «Такое состояние моей 

души». 

Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее жизненный путь. 

Образаактрисы в документальной повести «Артистка» / 

«Актриса» Ф. Аглии. 

Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного 

танцора Рудольфа Нуриева в произведении «Бию» / «Танец» 

(отрывок). Тест. 

31. Җанлы табигать. / Природа одушевленная.   

Жизнь и творчество А. Халима. Изображение суровых 

военных лет и судеб детей в повести «Өч аяклы ат» / 

«Трёхногая кобыла». 

Жизнь и творчество Г. Хасанова. Описание явлений природы в 

рассказе «Беренче күк күкрәү» / «Первый гром». 

Творчество К. Каримова. Реалистическая основа истории в 

рассказе  «Тимергали бабай хикәяте» /«Рассказ Тимергали 

бабай». 

Информация о детском журнале «Ялкын». 

Обобщение пройденного материала в 8 классе. 

32. Сүз көче. / Сила слова. 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и 

художественные особенности дастана «Идегей» (в 

сокращении).  

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и 

общечеловеческие черты. 

Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» - 

письменный памятник Булгаро-татарской литературы (XII - 

первая пол. ХIII вв.) Воспевание мудрости, красоты, величия 

чувств человека. 

Повторение.Тест 

33. Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / 

Любовные сюжеты в средневековой татарской литературе. 

Тюрко-татарская литература: основные представители. 

Творчество Саифа Сараи.  

34. Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские 



образы в татарской литературе. 

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сәхипҗәмалга» / «Сахибзямалу», 

роман Р. Фахрутдинова «Әсма, яки Гамәл вә җәза» / «Асма, 

или Деяния и наказание» (отрывок), стихотворение Г. Тукая 

«Татар кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть 

Ф.Амирхана «Хәят» / «Хаят», А. Гилязева «Җомга көн, кич 

белән» / «В пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сап-

сары көзләр» / «Золотая осень». Трансформация идейно-

эстетического идеала. 

Повторение. Тест 

35. Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое 

начало в татарской литературе. 

 Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / 

«Буря», И.Иксанова. «Тузганак» / «Одуванчик»); гражданская 

лирика (С. Ахметзянова. «Татар акылы» / «Татарская 

мудрость»); философская лирика (Ф.М. Шабаев. «Карт имән 

монологы»/ «Монолог старого дуба», М. Мирза. Робагыйлар. 

«Карыйм да бу дөньяның дүрт ягына... » /Рубаи. «Гляжу я на 

четыре стороны этого мира»);  любовная лирика (Ф. 

Замалетдинова. «Ташлар» / «Камни», «Кунак көткән көн» / 

«День ожидания гостей», Р. Ахметзянов. «Сандугач керде 

күңелгә» / «Душа поет»). 

Повторение.Тест. 

36. «Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с 

вешалки». 

Жизнь и торчество Г. Камала - одного из основоположников 

татарской реалистической драматургии.  Основные конфликты в 

комедии Г. Камала «Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические средства. 

 Сценическое творчество С.Гиззатуллины-Волжской.  

Жизнь и творчество Х. Мударрисовой. Жизнь человека 

искусства в повести «Бәйге хакы» / «Цена счастья». 

Повторение.Тест. 

37. Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы 

«целителей» в татарской литературе. 
Жизнь и творчество Г.Апсалямова  «Ак чәчәкләр» / «Белые 

цветы». Содержание текста,  Приемы раскрытия образов 

врачей. 

Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение 

отрывка из повести «Гөлбадран» / «Пижма»: «Дөнья бу... » / 

«Это – жизнь». 

38. Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо! 

 Творчество М. Магдеева. Фрагментарное изучение романа 

«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Лиризм и орнаментализм в 

татарской прозе. Лирические отступления. Система образов.  

О педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях 

«Укытучы»   / «Учитель» Р. Гаташа, «Укытучым» / «Мой 

учитель» Л. Шагирзяна, и с рассказом  «Инша» / «Сочинение» 

В. Нуруллина. 

Повторение материала. Тест. 

 Проектная работа «Мой первый учитель». 

39. Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий.  
Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Әткәм һөнәре» 

/«Отцовская профессия». Авторская позиция и особенность 

изображения главного героя. 

Жизнь и творчество Г. Ахунова. Фрагментарное изучение 

романа  «Хәзинә» /«Клад». Основное содержание романа. 

Реалистичное изображение темы нефти и нефтяников. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение 



поэмы «Таныш моңнар» / «Знакомые напевы». Образы 

молодого поколения, совместимость выбора профессии с 

идеалами молодой девушки. 

Жизнь и творчество Х. Камалова. Изучение рассказа «Очучы» 

/ «Летчик». Авторская позиция. 

Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из 

повести «Казан каласы – таш кала» / «Казань – город 

белокаменный». Особенности профессиональной подготовки 

градостроителей. 

Биография С. Гараевой. Изучение ее стихотворения  

«Сварщик». Идейно-эстетический смысл произведения. 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. Тест. 

е действия, 

 общего образования этапы подготовки к высказыванию): изобретение; 

  расположение; выражение; запоминание; произнесение. 

  Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. Причины 

  коммуникативных неудач и ошибок. Развитие самоконтроля. 

  Виды общения. Контактное и дистантное общения, их 

  особенности. Подготовленная – частично подготовленная – 

  неподготовленная речь. 

  Несловесные средства. Послушаем свой голос. Голосовой 

  сценарий. Составляем для себя голосовой сценарий. Поза, ее 

  коммуникативное значение. «Говорящие» жесты, позы на 

  рисунках и картинах. Молчание – золото? 

  Устная речь. Особенности устной речи. Ситуативность, 

  избыточность. Сегментация; паузы обдумывания, колебания, 

  повторы и т.д. Приемы подготовки. 

  Учимся отвечать. Инструктивная речь. Сравнительная 

  характеристика. Группировка и классификация 

  (обобщающее высказывание). 

  Качества речи. Качества речи. Выразительная речь. 

  Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы 

  осмысления учебного текста. Конспекты, тезисы учебного 

  текста. Реферативное сообщение. Реферат (письменный). 

  Риторика уважения. Утешение 

  Редактирование. Лингвистические словари. Словарная 

  статья. 

  Речевые жанры. Личное официальное письмо (с запросом 

  информации, с благодарностью и т.д.). Отчет о работе 

  кружка. Автобиография. Протокол. 

  Публичная речь. Информационная речь: ее разновидности. 

  Учимся спорить. Способы доказательств. Как строится 

  аргументативный текст. Выражение согласия. Констатация 

  сказанного оппонентом. Культура выражения несогласия. 

  Вторичные тексты. Инсценировка. 

  Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии 

  (снимка). Языковая связь текста с фотографией. 

  Прецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах. 

  Бытовые жанры. Характеристика. Похвальное 

  торжественное слово. Застольное слово. 

  Газетные жанры. Портретный очерк, его особенности. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Приложение 5 
                                                                                      к приказу «Об утверждении учебного плана школы и                            

внесении изменений в ООП школы»                                                                        
от «30» октября 2017г. № 436 

Содержание дополнений в ООП СОО (ФК ГОС) 

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

раздела   

1  Целевой раздел 

1.2 Основные требования к Дополнить подраздел учебными предметами: «Родной 
 уровню подготовки (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной 

 выпускника (татарский) язык», «Родная (татарская) литература». 

2  Содержательный раздел 

2.1 Образовательный минимум Дополнить подраздел учебными предметами: 
 содержания основных 2.1.20.«Родной (русский) язык» 

 образовательных программ 2.1.21.«Родная (русская) литература» 

 общего образования 2.1.22.«Родной (татарский) язык», 

  2.1.23.«Родная (татарская) литература» 

3  Организационный раздел 

3.2 Учебный план  

 

Дополнения в разделы ООП СОО (ФК ГОС) 

 

№ 

раздела 
Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Требования к 

освоению 

обучающимися 

основной   

образовательной 

программы 

1.2.12. Родной (русский) язык 

В результате изучения родного (русского) языка ученик должен 

знать/понимать: 
•связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

•основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь;  

•нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования: 
•адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый 

и аудируемый текст,  комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

•использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

•осознавать языковые, графические особенности текста, 

трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

•свободно пользоваться справочной литературой по русскому 

языку и литературе; 

•передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 



пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
•создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

•владеть основными жанрами публицистики, создавать 

собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

•создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

•владеть приемами редактирования текста, используя 

возможности лексической и грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
•опознавать и анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

•анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
•применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

•соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

•эффективно использовать языковые единицы в речи; 

•соблюдать нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

•участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться 

или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия; 

•фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

1.2.13. Родной (татарский) язык 

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теленнән урта 

(тулы) гомуми белем бирү стандарты 

Югары сыйныфларда укучы татар балаларына ана теленнән 

урта (тулы) гомуми белем бирү түбәндәге максатларны күздә тотып 

башкарыла: 

- укучыларда гражданлык һәм патриотик хисләр тәрбияләү; 

- укучыларда   татар   халкына   хас   булган   рухи,   әхлакый,   

мәдәни төшенчәләр турында мәгълүмат бирү; 

-  татар теленең эчке үзенчәлекләренә төшендерү; 

-  ана телендә аралаша белү культурасы тәрбияләү һәм аны 

үстерү; 

- татар   телен    иќтимагый   күренеш   буларак    аңлау,    

шушы   тел нормаларын саклап, татар телендә тормышның төрле 

ситуацияләренә бәйле рәвештә аралаша-аңлаша белү; 

- тел  берәмлекләрен  танып,  аларны тикшерә,  чагыштыра  

алу һәм 



аралашуда урынлы куллану күнекмәләрен камилләштерү; 

- текст белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны ала белү 

һәм аны 

тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү; 

- ана   теленнән    алган    белем   һәм   күнекмәләрне   

укучыларның   үз сөйләмендә куллана алуларына ирешү; 

- дәресләрдә алган белемнәрне аралашуның төрле 

өлкәләрендә урынлы һәм дөрес итеп куллана белү; 

- укучыларның орфографик һәм пунктуацион 

грамоталылыгын үстерү. 

Әлеге максатларга ирешү коммуникатив, лингвистик һәм 

этнокультура өлкәсенә караган компетенцияләрне   

камилләштергәндә      тормышка ашырыла. 

 

I. Гомуми белем бирү программасының мәҗбүри үзләштерергә 

тиешле өлеше 

 

Коммуникатив компетенция 

Сөйләмдә аралашу өлкәләре һәм ситуацияләре. Сөйләм 

ситуацияләрен тәшкил итә торган берәмлекләр. 

Сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен (тыңлап аңлау, 

сөйләү, уку һәм язу) камилләштерү буенча эшне дәвам итү. 

Аралашуның төрле өлкәсенә караган монологик һәм 

диалогик сөйләү күнекмәләрен үстерү. 

Текстның төренә карап, аны төрлечә уку күнекмәләрен 

камилләштерү. 

Тәкъдим ителгән текстны мәгълүмати әһәмияте ягыннан 

чыгып үзгәртү. 

Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар төзү күнекмәләрен 

үстерү. 

Фәнни, рәсми эш, публицистик, сөйләм һәм матур әдәбият 

стильләре, аларның үзенчәлекләре. 

Фәнни һәм рәсми аралашуның телдән һәм язма формаларын 

куллану. Доклад, реферат, тезис, бәяләмә, алу кәгазе , ышаныч 

кәгазе, резюме кебек төрле жанрдагы эш кәгазьләрен язу 

күнекмәләрен камилләштерү. 

Сөйләм әдәбе нормалары. 

Лингвистик компетенция 

Иҗтимагый күренеш һәм тамгалар системасы буларак тел. 

Аның төп функцияләре. 

Тел белеме турында мәгълүмат. Аның башка фәннәр 

арасындагы урыны. 

Татар әдәби теленең барлыкка килүе һәм үсеше. 

Татар һәм рус телләрендәге фонетик, лексик, грамматик 

аермалыклар һәм охшаш билгеләр. 

Татар әдәби теле, аның нормалары һәм сөйләмдә алардан 

урынлы файдалану. 

Орфографик һәм пунктуацион белем һәм күнекмәләрне 

камилләштерү. 

Татар теленнән рус теленә, рус теленнән татар теленә тәрќемә 

итү. 

Тел берәмлекләренең һәм ярусларының үзара бәйләнеше. 

Татар телендә синонимия күренеше. Төрле типтагы сүзлекләр, 

белешмәләр һәм алардан тиешенчә файдалану. 

Төрле жанрда язылган текстларга лингвистик анализ ясау. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция 
Тел белән мәдәниятның үзара бәйләнеше. 

Татар халкының матди һәм рухи чагылышы буларак татар 

теле. 

Татар теленең төрле милләтләр мәдәнияты белән бәйләнеше. 



Аралашуның төрле өлкәләренә караган сөйләм әдәбе нормалары һәм 

аларны урынлы куллану  

 

П. Урта гомуми белем бирә торган мәктәпне тәмамлаучы 

укучыларның  белем дәрәҗәсенә таләпләр 
Югары  сыйныфларда  белем  алган  укучыларның ана телен  

өйрәнү дәрәќәсе  түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш: 

- телнең төп функцияләрен белү; 

- "сөйләм    ситуациясе",    "әдәби   тел",   "тел   нормасы",    

"сөйләм культурасы" төшенчәләренең мәгънәләрен аңлау; 

- тел берәмлекләрен һәм ярусларын, аларның төп билгеләрен 

һәм үзара бәйләнешен белү; 

-  татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, 

орфографик һәм 

пунктуацион нормаларын белү; 

- тормыш-көнкүреш,    иќтимагый-мөдәни,    фәнни-уку,    

рәсми    эш стильләрен, аларга бәйле булган сөйләм әдәбе 

нормаларын белү; 

- телдән   һәм   язмача   белдерелгән   төрле   фикерләргә   

эчтәлеге   һәм формасы ягыннан чыгып бәя бирү; 

-  текстка лингвистик анализ ясау; 

-  тел белән халык тарихы, мәдәнияты тыгыз бәйләнгән 

булуны аңлау; 

 Татар    теле    дәресләрендә    алган    белемнәрне    көндәлек    

тормышта куллана белү түбәндәгеләрдә чагылыш табарга тиеш: 

- текстның жанрына карап, аны төрлечә (танышу, өйрәнү, 

рефератив 

характерда һ.б. ) уку; 

- кирәкле   мәгълүматны   төрле   чыганаклардан   (фәнни   

текстлардан, белешмә әдәбияттан, компакт дисктан, Интернеттан) 

алу; 

- телдән һәм язмача бирелгән текстны мәгьлүмати яктан 

эшкәртүнең 

төрле алымнарын файдалану; 

- тормыш-көнкүреш,    фәнни,    рәсми    текстларны    

монологик    һәм диалогик характерда, төрле жанрда һәм стильдә язу; 

- телдән һәм язма сөйләмдә татар әдәби теленең орфоэпик, 

лексик, 

грамматик нормаларын саклау; 

- аралашуның төрле өлкәләрендә сөйләм әдәбе нормаларын 

саклау; 

- язуда  хәзерге татар әдәби теленең орфографик һәм  

пунктуацион 

нормаларын саклау; 

- сөйләмдә  һәм  язуда  татар әдәби  теленә хас  булган  сүз 

тәртибен 

саклау; 

- татар әдәби телендә төрле ситуацияләрдә телдән һәм язмача 

аралаша белү; 

- төрле   жанрда   һәм   стильдә   язылган   (сөйләнгән)   

текстны   татар теленнән рус теленә, рус теленнән татар теленә 

тәрҗемә итә белү. 

 

1.2.14. Родной (татарский) язык Рус телле балалар өчен 

 

УКУЧЫЛАРЫНЫҢ БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК ҺӘМ 

КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ ТАЛӘПЛӘР 

 

Тыңлап аңлау 

Әңгәмәдәшеңнең татарча сөйләмен тулысынча аңлау, теле-радио 



тапшыруларын тыңлап өлешчә аңлау. 

Диалогик сөйләм 

Аралашу процессында төрле репликаларны кулланып, үз фикереңне 

әңгәмәдәшеңә аңлата белү; 

конкрет проблема буенча әңгәмәдәшең белән бәхәсләшә һәм үз 

фикереңне дәлилли белү; 

программада тәкъдим ителгән проблема буенча әңгәмәдәшләрең 

белән иркен аралашуга чыгу. 

Монологик сөйләм 

Җанлы сөйләмнең төп фикерен атый, аңа үз карашыңны әйтә, яңа 

мәгълүматны чагыштыра һәм бәяли белү; 

гади һәм кушма җөмләләрне кулланып, тормышта булган хәлләр, 

ишеткән яңа мәгълүматлар, үзеңне борчыган проблемалар турында 

хәбәр итә белү; 

программада тәкъдим ителгән әхлакый проблемалар буенча үз 

фикереңне белдерә белү. 

Уку 

Уку текстларын татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, 

сәнгатьле һәм аңлап уку; 

укыган текстның эчтәлеген логик бөтеннәргә бүлә белү, план төзи 

белү; 

Язу 

Укылган әсәр, андагы проблема буенча үз фикереңне язмача җиткерә 

белү; 

күргән һәм ишеткән турында хикәяләп язу; 

рәсми кәгазьләрне (гариза, автобиография, характеристика, резюме) 

яза белү;  

әхлакый проблемага карата үз фикерләреңне язу, иҗади биремнәр 

эшләү. 

 Гомуми урта белем мәктәбен тәмамлаучы укучылар 

түбәндәге белемнәргә ия булырга тиешләр: 

1) татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик, 

пунктуацион нигезләрен гамәли белү;  

2)      татар һәм рус телләрендәге аерым грамматик 

категорияләрнең тәңгәл килү-килмәвен белү; 

        3)      аралашу ситуацияләренә бәйле тел һәм сөйләм 

берәмлекләрен төгәл һәм урынлы куллана белү; 

        4)    татар һәм рус телләре арасындагы тарихи, мәдәни 

бәйләнешләр турында белү. 

Укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр: 

1) сөйләмдә тел берәмлекләрен дөрес һәм урынлы 

куллана алу; 

2) эчтәлеге һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес 

булган хәбәрләмәләр төзи  алу; 

3) төрле чыганаклардан (фәнни-популяр текстлар, 

массакүләм мәгълүмат чаралары, интернет һ. б.) файдаланып, 

кирәкле мәгълүматны таба һәм башкаларга телдән яки язмача 

җиткерә алу; 

4)      татар җөмләсендә сөйләм яңалыгының хәбәр алдында 

урнашуын белеп, сөйләм оештыру осталыгына ия булу; 

5) мәдәниара аралашу ситуацияләрендә әңгәмә кора алу. 

1.2.15. Родная(русская) литература 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения родной русской литературы ученик должен 

 знать/понимать: 

     - самостоятельно анализировать художественный текст, углубить 

представление о литературоведении как науке, определять свои 

читательские предпочтения; 

- выполнять информационную, лингвистическую обработку текста; 

- отбирать лексические и грамматические средства для устной и 



письменной речи; 

- строить собственное высказывание в соответствии с заданным 

типом и стилем речи; 

- аргументировать положения своей работы; 

- уметь пользоваться словарями и другими источниками 

информации; 

- владеть навыками самопроверки и самоконтроля 

•   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

•   нормы речевого поведения в социально - культурной,учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе 

чтения и аудирования: 
•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст,  комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности 

его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку 

и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  аннотаций, сообщений, 

докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 

темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 



• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

1.2.16. Родная(татарская) литература 

Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр 

Тыңлап аңлау 

 -җанлы сөйләмнең төп фикерен билгели алу: 

-иң мөһим мәгълүматны сайлап ала белү; 

- элек үзләштерелгән мәгълүмат белән яңа тыңланганын чагыштыру 

һәм бәяләү; 

- тыңлап аңлаган мәгълүматка таянып, сөйләшү үткәрү һәм ирекле 

аралаша алу. 

Диалогик сөйләм 

- аралашканда, орфоэпик һәм лексик-грамматик нормаларны саклап, 

сораулар бирә һәм җавап кайтара алу: 

- әңгәмәдәшнең сүзенә игътибарлы булып, сөйләм яңалыгын дөрес 

җиткерүгә ирешү; 

- кирәкле урыннарда киңәйтелгән репликалар кулланып, бәхәсләшә, 

үз фикерләреңне дәлилли белү. 

Монологик сөйләм 

 -төрле төзелешле җөмлә калыпларын урынлы кулланып һәм аларны 

интонацион яктан дөрес әйтеп, вакыйгалар, күренешләр, кызыклы 

фактлар турында хәбәр итү, аларга карата үз мөнәсәбәтеңне һәм 

фикерләреңне эзлекле итеп белдерүгә ирешү; 

- сөйләмне мөмкин кадәр тулы һәм аңлаешлы итеп оештыра белү. 

Уку 

 -карап чыгу, танышу, эзләнү, өйрәнү максаты белән уку төрләреннән 

уңышлы файдаланып, тексттан кирәкле мәгьлүматны таба алу һәм 

аның эчтәлеген телдән яки – язмача логик эзлеклелектә яктырта 

белү: 

- текст белән мөстәкыйль эшләү һәм аны анализлау күнекмәләренә 

ия булу. 

Язу 

 -тәкъдим ителгән ситуациягә карата фикерләрне язмача оештыра 



алу: 

- өйрәнелгән темага сочинение язу; 

- укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген 

язмача сөйләп бирү; 

- тексттагы аннотация язу; 

- язма формада аралашу тәгъбирләрен гамәли үзләштерү. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательный 

минимум 

содержания 

основных 

образовательных 

программ 

общего 

образования 

2.2.12.1.Родной (русский)язык 

10 класс 

Введение, или что такое словесность 

Филология. Отечественные филологи 

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности 

Строй и употребление языка 

Стиль как категория словесности 

Разговорный и литературный язык 

Разновидности разговорного языка. 

Территориальный диалект, социально-профессиональный диалект. 

Жаргон, арго, просторечие 

«Общий» разговорный язык. 

Разновидности литературного языка 

Официально-деловой стиль 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Язык художественной литературы («художественный стиль»). 

Контрольная работа на тему «Разговорный и литературный язык» 

Стилистические возможности языковых средств. Слова и 

устойчивые сочетания слов 

Многозначность слова. 

Омонимы. 

Синонимы 

Антонимы. 

Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Славянизмы. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». 

Контрольная работа на тему «Стилистические возможности 

языковых средств». 

Фразеология. Фразеологизмы 

Крылатые слова. Важность знания источников и подлинного 

значения 

Формы слов и предложения. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных 

Выразительные возможности глагола Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. 

Типы предложений Типы связи частей сложного предложения. 

Порядок слов. 

11 класс 

Введение, или  

что такое словесность 

Русский язык  и разновидности его употребления с исторической 

точки зрения. 

Формы и словесного выражения.  

Выражение устное и письменное: диалог и монолог 

Повествование.  

Описание.  

Рассуждение.  

Повествование, описание, рассуждение и виды словесности.  



Повторение изученного материала.  

Эпитет.  

Сравнение.  

Аллегория.  

Перифраза.  

Автология и металогия.  

Тропы: метафора.  

Тропы:метонимия.  

Тропы: ирония.  

Тропы: гипербола.  

Тропы: олицетворение. 

Тропы: синекдоха.  

Тропы: литота.  

Фигуры: анафора.  

Фигуры: антитеза.  

Фигуры: градация.  

Фигуры: оксюморон.  

Фигуры: паралллелизм.  

Фигуры: повторение.  

Фигуры: риторический вопрос.  

Фигуры: риторическое восклицание 

Фигуры: риторическое обращение.  

Фигуры: умолчание.  

Фигуры: эллипсис.  

Фигуры: эпифора.  

Звуковые средства: аллитерация, ассонанс.  

Звуковые средства: повторы, звукопись. 

 

2.2.12.2. Родной (татарский)язык 

                               Уку предметының төп эчтәлеге 

10 нчы сыйныф 

Белем һәм тормыш. Киләчәккә сайлаган юл. Теләк һәм 

мөмкинлекләр. Казандагы югары уку йортлары. Төрле телләр өйрәнү 

кирәклеге.  

Дустың булмаса эзлә, тапсаң сакла. Дустым, аның уңай һәм тискәре 

сыйфатлары, яхшы һәм начар гадәтләре, дус була белү, дуслар белән 

аралашу серләре. 

Саф хисләр, беренче хисләр... Кызлар-егетләр дуслыгы, үзара 

аралашу әдәбе. Саф хисләр, беренче хисләр, аларга сак караш. 

11 нче сыйныф 

Татарстан республикасы. Татарстанның географик урыны, табигате. 

Хәзерге икътисад шартларында  Татарстанның экономик, мәдәни һәм 

сәнгать  казанышлары. Халыкара багланышлар. Халыклар дуслыгы. 

Татар теленең дөньякүләм урыны. Казанның тарихи һәм истәлекле 

урыннары. Татар халкының якты йолдызлары (композиторлар, 

рәссамнар, җырчылар, артистлар, шагыйрьләр, язучылар). Күренекле 

шәхесләр турында кыскача белешмә бирә белү. Татарстанның 

бөтендөнья спорт үсешенә керткән өлеше. Татарстандагы яшьләр 

хәрәкәтләре. 

Алда юллар, кайсын сайларга... Югары уку йортлары һәм без 

сайлаган  һөнәрләр, аларга куелган таләпләр.  Бүгенге  икътисади 

тормыштагы яңа һөнәрләр. Бүгенге мәктәптә мине борчыган 

проблемалар. БДИ, аңа әзерләнү. 

Беренче хисләр, гаиләдә мөнәсәбәтләр. Дуслык  һәм мәхәббәт, гаилә 

кору. 

Катнаш гаиләләр. Балаларны ярату, саклау. Ата-анага хөрмәт. 

 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

    Морфология курсы буенча 5-9 нчы сыйныфларда өйрәнелгән 

грамматик кагыйдәләрне сөйләмдә куллану күнекмәләре 



камилләштерелә: аерым сүз төркемнәренә хас грамматик 

формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-килмәве, ягъни 

татар телендә исемнең род категориясе булмавы һәм аның лексик 

берәмлекләр белән бирелеше; татар телендә исемнең тартым 

категориясе булуы һәм аның рус телендә бирелеше; татар телендә 

хикәя фигыльнең заман формаларының мәгънәви үзенчәлекләре; 

татар телендә сыйфатның сыйфатланмыш белән ярашмавы; бәйлек 

һәм бәйлек сүзләрнең татар телендә сүздән соң килүе; татар 

сөйләмендә кисәкчәләр; татар телендә саннарның һәм сыйфатларның 

исем янында төрләнмәве. 

Синтаксис бүлеге буенча гади һәм кушма җөмләләрне аеру; 

теркәгечле (җыючы, каршы куючы, бүлүче) һәм теркәгечсез тезмә 

кушма җөмләләрне; иярчен хәл җөмләләрдән урын, вакыт, сәбәп, 

максат, шарт җөмлә төрләрен сөйләмдә куллану күнекмәләрен 

камилләштерү. 

 Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү: ия белән хәбәр 

арасында сызык; җөмләнең аерымланган кисәкләре, модаль сүзләр, 

тиңдәш кисәкләр янында, тезмә һәм ирченле кушма җөмләләрдә 

тыныш билгеләре.  

 

2.2.12.3.Родной(татарский) язык 

Туган (татар) теле уку-укытуның эчтәлеге 

10 сыйныф 

 

1. Тел – аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш. Тел – 

аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш. Телнең төп 

функцияләре. Тел һәм сөйләм. Сөйләм төрләре. 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Аваз. Фонема. Аваз һәм хәрефләр. 

Транскрипция. Аваз үзгәрешләре. Сузык авазлар үзгәреше. 

Х.ө.э.Сузык авазлар үзгәрешен ныгыту. Тартык авазлар үзгәреше. 

Интонация. Басым. Пауза. Сөйләм темпы. Орфография. Орфоэпия. 

Сүзгә фонетик анализ  ясау. 

3. Лексикология. Синонимнар. Антонимнар. Күп  мәгънәле сүзләр. 

Омонимнар .  Фразеологизмнар. Этимология. Калькалар. Тарихи 

сүзләр ,архаизмнар һәм неологизмнар. Лексикография. Сүзгә лексик 

анализ ясау. 

4. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 

Сүз ясалу ысуллары. Татар һәм рус телләрендә сүз төзелеше. 

Сүзләрнең төзелешен һәм ясалышын тикшерү. 

5. 10 нчы сыйныфта үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. Тел һәм 

сөйләм. Фонетика . Лексикология. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 

6. Бәйләнешле сөйләм үстерү. Керү диктанты. Яшәү сафлыгы. 

Контроль сочинение. Туган тел. 1 нче яртыеллыкка контроль эш. 

Сочинение. Контроль изложение. Сочинение. Икенче яртыеллыкка 

контроль эш  

2.2.12.4. Родная(русская) литература 

 10 класс 

Выражение диалогическое и монологическое. 

Выражение прозаическое и стихотворное.  

Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды 

словесного выражения 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: 

правильность, точность, последовательность. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие). 

Уместность того или иного способа словесного выражения 

Средства художественной изобразительности Эпитет. Сравнение. 

Аллегория. Перифраза 

Тропы: метафора, метонимия, синекдоха. 



Тропы: олицетворение, гипербола, литота, ирония. 

Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, «острые речи», 

параллелизм, повторение 

Фигуры: риторическое обращение, восклицание и вопрос, 

умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. 

«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной 

звуковой организации произведений словесности 

Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись 

Ритм и интонация в прозе и в стихах 

Поэтическая этимология. Народная этимология. 

Обновленное значение слова. Каламбур. 

Русское стихосложение  

Системы стихосложений 

Устный народный стих.       

Силлабическое, тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. 

Стопа. Двухсложные и трехсложные стопы 

Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха 

Рифма, ее виды 

Рифмы смежные, перекрестные, охватные 

Свободный стих. 

Строфа. Главные виды строф. 

Повторение. Разновидности литературного языка 

Повторение. Стилистические возможности языковых средств. 

11 класс 

РОДНАЯ (русская) ЛИТЕРАТУРА 

Формы словесного выражения.  

Роды и виды произведений.  

Виды народной эпической словесности.  

Виды книжной эпической словесности  

Виды народной лирики.  

Виды книжной лирики.  

Лирика философская.  

Лирика гражданская. 

Лирика пейзажная.  

Лирика любовная.  

Драма и ее виды.  

Связи между родами и видами словесности. 

Связи между родами и видами словесности 

Текст как явление употребления языка 

Признаки текста. Способы связи частей текста.  

Тема текста.  

Тема и идея текста.  

Межтекстовые связи.  

Литературные направления  

Классицизм.  

Сентиментализм.  

Романтизм.  

Реализм.  

Символизм. 

 Акмеизм.  

Футуризм.  

Композиция словесного произведения  

Композиция словесного произведения  

Сюжет и фабула.  

Понятие словесного ряда.  

Роль «детали» в композиции произведения  

Образ автора и образ рассказчика  

Видоизменения авторского повествования  

Образность произведений художественной словесности.  



 

2.2.12.5. Родная ( татарская) литература 

10 нчы сыйныф 

Белем һәм тормыш. Киләчәккә сайлаган юл. Теләк һәм 

мөмкинлекләр. Казандагы югары уку йортлары. Төрле телләр өйрәнү 

кирәклеге.  

Дустың булмаса эзлә, тапсаң сакла. Дустым, аның уңай һәм тискәре 

сыйфатлары, яхшы һәм начар гадәтләре, дус була белү, дуслар белән 

аралашу серләре. 

Саф хисләр, беренче хисләр... Кызлар-егетләр дуслыгы, үзара 

аралашу әдәбе. Саф хисләр, беренче хисләр, аларга сак караш. 

11 нче сыйныф 

Татарстан республикасы. Татарстанның географик урыны, табигате. 

Хәзерге икътисад шартларында  Татарстанның экономик, мәдәни һәм 

сәнгать  казанышлары. Халыкара багланышлар. Халыклар дуслыгы. 

Татар теленең дөньякүләм урыны. Казанның тарихи һәм истәлекле 

урыннары. Татар халкының якты йолдызлары (композиторлар, 

рәссамнар, җырчылар, артистлар, шагыйрьләр, язучылар). Күренекле 

шәхесләр турында кыскача белешмә бирә белү. Татарстанның 

бөтендөнья спорт үсешенә керткән өлеше. Татарстандагы яшьләр 

хәрәкәтләре. 

Алда юллар, кайсын сайларга... Югары уку йортлары һәм без 

сайлаган  һөнәрләр, аларга куелган таләпләр.  Бүгенге  икътисади 

тормыштагы яңа һөнәрләр. Бүгенге мәктәптә мине борчыган 

проблемалар. БДИ, аңа әзерләнү. 

Беренче хисләр, гаиләдә мөнәсәбәтләр. Дуслык  һәм мәхәббәт, гаилә 

кору. 

Катнаш гаиләләр. Балаларны ярату, саклау. Ата-анага хөрмәт. 

2.2.12.6. Туган(татар)әдәбияты предметын укытуның эчтәлеге. 

10 сыйныф 

Борынгы һәм урта гасыр әдәбияты. 

Татар әдәбияты тарихына кереш. Әдәбиятның чорларга бүленеше. 

Кол Гали. “Кыйссаси Йосыф” поэмасы. Кол Гали. “Кыйссаси 

Йосыф” поэмасын ныгыту. Алтын Урда чоры тарихы. Сәйф Сараи. 

“Сөһәил вә Гөлдерсен”дастаны. “Идегәй” дастаны. “Идегәй” 

дастанын ныгыту. Казан ханлыгы чоры әдәбияты һәм мәдәнияте 

турында кыскача мәгълүмат. Мөхәммәдьяр иҗаты. Мөхәммәдьяр. 

“Төхфәи мәрдан” поэмасы. Мөхәммәдьяр. “Төхфәи мәрдан” 

поэмасын йомгаклау. XVII-XVIII йөз әдәбиятына кыскача күзәтү.  

Мәүлә Колый иҗаты. 

XIX гасыр әдәбиятына һәм мәдәниятына күзәтү. Габделҗәббар 

Кандалый. Тормыш юлы һәм иҗаты. Габделҗәббар Кандалый . 

“Сахибҗәмал” поэмасы.  

Шиһабеддин Мәрҗани иҗаты. Шиһабеддин Мәрҗани турында татар 

әдипләре. Мифтахеддин Акмулла. Тормыш юлы һәм иҗаты. 

Мифтахеддин Акмулла иҗатыннан үрнәкләр. Каюм Насыйри . 

тормышы һәм күпкырлы эшчәнлеге.  

Каюм Насыйри  “Әбугалисина кыйссасы” турында.  Каюм Насыйри 

китапларыннан үрнәкләр. Йомгаклау. Муса Акъегетзадә иҗаты. 

Муса Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повесте. Муса Акъегетзадә. 

“Хисамеддин менла” повестен йомгаклау. Заһир Бигиев. Тормыш 

юлы иҗаты. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романы. 

Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романында 

образларның бирелеше. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз 

Хәдичә” романын йомгаклау 

XIX гасыр әдәбияты. 

XIX гасыр әдәбиятына һәм мәдәниятына күзәтү. Габделҗәббар 

Кандалый. Тормыш юлы һәм иҗаты. Габделҗәббар Кандалый . 

“Сахибҗәмал” поэмасы.  

Шиһабеддин Мәрҗани иҗаты. Шиһабеддин Мәрҗани турында татар 



әдипләре. Мифтахеддин Акмулла. Тормыш юлы һәм иҗаты. 

Мифтахеддин Акмулла иҗатыннан үрнәкләр. Каюм Насыйри . 

тормышы һәм күпкырлы эшчәнлеге.  

Каюм Насыйри  “Әбугалисина кыйссасы” турында.  Каюм Насыйри 

китапларыннан үрнәкләр. Йомгаклау. Муса Акъегетзадә иҗаты. 

Муса Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повесте. Муса Акъегетзадә. 

“Хисамеддин менла” повестен йомгаклау. Заһир Бигиев. Тормыш 

юлы иҗаты. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романы. 

Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романында 

образларның бирелеше. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз 

Хәдичә” романын йомгаклау. 

XX  гасыр башы әдәбияты. 

XX  йөз башы әдәбиятына күзәтү. Гаяз Исхакый иҗаты. Г.Исхакый. 

“Ул әле өйләнмәгән иде” әсәре. Г.Исхакый. “Ул әле өйләнмәгән иде” 

әсәрендә катнаш гаилә мәсьәләсенең чагылышы. Габдулла Тукай 

иҗаты. Габдулла Тукай. “”Сәрләүхәсез”,”Өзелгән өмид” 

шигырьләре.  

Композитор Нәҗип Җиһанов. Рәссам Бакый Урманче иҗаты. 

Дәрдемәнд. Тормыш юлы һәм иҗаты. Дәрдемәнд иҗатыннан 

үрнәкләр. Дәрдемәнд иҗатыннан үрнәкләр. Аларның темасы,идеясе. 

Сәгыйть Рәмиев. Тормыш юлы һәм иҗаты. Сәгыйть Рәмиев. “Таң 

вакыты”, “Мин” шигыре. Галиәсгар Камал иҗаты. Г.Камал. “Бүләк 

өчен” комедиясе. Г.Камал. “Бүләк өчен” комедиясе. Әсәрнең 

проблематикасы, образларның бирелеше. Артист һәм язучы 

Габдулла Шамуков иҗаты. Фатих Әмирхан иҗаты. Ф.Әмирхан. 

“Хәят” повесте. Ф.Әмирхан. “Хәят” повесте. Әсәрнең идеясе 

Мирхәйдәр Фәйзи иҗаты. М.Фәйзи. “Галиябану” драмасы. М.Фәйзи. 

“Галиябану” драмасында образлар бирелеше. М.Фәйзи. “Галиябану” 

драмасы. Йомгаклау. 

Шәехзадә  Бабич иҗаты. Ш.Бабич. Язгы җыр. Гомумиләштереп 

кабатлау. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү.  

Татар каһарманнары. Мәгърифәт учаклары (мәшһүр татар 

мәдрәсәләре). Милләтнең киләчәге. Минем Ватаным. .”Шүрәле” 

балетын карагач...” Тарих һәм сәнгать. Минем яраткан героем. Татар 

артистлары. Сәламәтлек һәм спорт. Кол Гали. “Кыйссаси Йосыф. 

Минем яраткан китабым. Г.Исхакый. Кәләпүшче кыз. Ф.Әмирхан. 

“Хәят”. Ибраһим Нуруллин. Тукай 

Сыйныфтан тыш уку. 

11 СЫЙНЫФ 

Әсәрләрне уку һәм өйрәнү.1917 елдан соңгы әдәбият, 1917 елдан 

соңгы әдәбият, 20нче еллар әдәбияты, 30нчы еллар әдәбияты, 

Һ.Такташның тормыш юлы, иҗаты, “Мәхәббәт тәүбәсе”, Г.Кутуйның  

тормыш юлы, иҗаты, “Тапшырылмаган  хатлар”, 40нчы еллар 

әдәбияты, 50нче еллар әдәбияты, М.Җәлилнең тормыш юлы, 

М.Җәлилнең  иҗаты “Җырларым”, “Ышанма”, “Тик булса иде 

ирек”,“Моабит дәфтәрләре” җыентыгы, Ф.Кәримнең тормыш юлы, 

Ф.Кәримнең  иҗаты. “Сибәли дә сибәли”, Ф.Кәрим “Разведчик 

язмалары”, 1960 еллар һәм хәзерге чор әдәбияты, 1960 еллар һәм 

хәзерге чор поэзиясе, Х.Туфанның тормыш юлы, Х.Туфанның 

иҗаты, “Кармәт истәлекләре”, Сибгат Хәкимнең тормыш юлы, 

Сибгат Хәкимнең иҗаты “Гел кояшка карый тәрәзәләрең”  “Башка 

берни дә кирәкми”, “Туган як җырчысы”, Г.Афзалның тормыш юлы, 

иҗаты “Өф - өф – итеп”, “Кызыл балчык” промартелендә,  “Мыек 

борам”, Р.Хариснең тормыш юлы, иҗаты “Кеше кайчан матур?” 

“Хәл - әхвәл”, Р.Гаташның тормыш юлы, иҗаты, Р.Фәйзуллиннең 

тормыш юлы, иҗаты, “Яздан аерып булмый Тукайны!” “Якты моң”, 

Зөлфәтнең тормыш юлы, иҗаты “Тылсым”, “Дүрт җыр”, 

Г.Бәшировның тормыш юлы, Г.Бәшировның иҗаты, Г.Бәширов 

“Җидегән чишмә”, Ә.Еникинең тормыш юлы, Ә.Еникинең иҗаты, 



Ә.Еники “Әйтелмәгән васыять”, “Әйтелмәгән васыять” хикәясе, 

М.Хәсәновның тормыш юлы, М.Хәсәновның иҗаты, М.Хәсәнов 

“Язгы аҗаган” романы, Н.Фәттахның тормыш юлы, Н.Фәттахның 

иҗаты, Н.Фәттах “Итил суы ака торур”, “Итил суы ака торур” 

романы, М.Мәһдиевнең тормыш юлы, М.Мәһдиевнең иҗаты, 

М.Мәһдиев “Бәхилләшү” повесте,Т.Миңнуллинның тормыш юлы, 

Т.Миңнуллинның иҗаты, “Үзебез сайлаган язмыш”, “Үзебез 

сайлаган язмыш” драмасы, Балалар әдәбияты, Җ.Тәрҗеманов , 

Х.Халиков, Җ.Дәрзаман,  Ш.Галиев “Урман күчә урамга”, “Багана”, 

Р.Миңнуллин “Туган телемә”, “Һәйкәлләрне тыңлыйк”. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү .БСҮ  “Батырлар даны мәңгелек”, БСҮ  

“Туган як моңнары”, БСҮ  “Һөнәр сайлау”, БСҮ  “Яраткан язучым”, 

Уку тизлеген тикшерү, йомгаклау, резерв 

Дәрестән тыш уку  Р.Мостафин “Өзелгән җыр эзеннән”, Дәрестән 

тыш уку  М.Хәсәнов “Язгы аҗаган”, Дәрестән тыш уку  М.Мәһдиев 

“Торналар төшкән җирдә”. 

 
 
 


