
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская) литература»  для  5–9  классов  основного  общего  образования  для образовательных  

организаций  с  обучением  на  родном  (татарском)  языке (далее  –  Программа)  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам обучения,  основные  

методические  стратегии  обучения,  воспитания  и развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета  «Родная  (татарская) литература».  

Программа  разработана  на  основе  следующих  нормативно-правовых документов:  

1) Конституция Российской Федерации;  

2) Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3) Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

4) Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования  (утвержденный  приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (одобренная  решением  федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.);  

6) Примерная  программа  воспитания  (одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №2/220 от 

2 июня 2020 г.);  

7) Концепция  преподавания  родных  языков  народов  России (утверждена решением коллегии министерства просвещения РФ от 1 октября 2019 года № 

ПК-3ВН).  

8) Учебный план МБОУ «Кряш-Сердинская ООШ» Пестречинского муниципального района РТ. 

Программа  разработана  для  организаций  с  обучением  на  родном (татарском) языке, реализующих программы основного общего образования, и  

направлена  на  оказание  методической  помощи  учителям,  реализующим предметную область «Родной язык и родная литература».  

В  основе  Программы  лежит  системно-деятельностный  подход, являющийся методологией федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа  ориентирована  на  целевые  приоритеты, сформулированные  в  Примерной  программе  воспитания,  и  может  служить основой для составления 

рабочих программ по учебному предмету «Родная (татарская)  литература» (А. М. Закирзянов, Г. М. Фахретдинова.).  Авторы  рабочих  программ  могут  предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, распределению часов по разделам и темам.  

Общая характеристика учебного предмета «Родная (татарская) литература»  
Татарская  литература,  являясь  носительницей  важных  культурных ценностей,  смыслов,  духовно-нравственных  представлений,  содействует познанию и 

усвоению жизненной философии татарского народа, участвует в формировании  национального  самосознания,  самоидентификации  и общероссийского гражданского 

сознания обучающихся.  

Предмет  «Родная  (татарская)  литература»  выступает  одним  из основных  предметов  гуманитарного  образования,  определяющих  уровень 

интеллектуального  и  нравственно-эстетического  развития  личности. Изучение  родной  литературы  способствует  познанию  жизни  и моделированию  

действительности,  создает  при  помощи  изобразительно- выразительных  средств  художественную  картину  мира  и  вызывает определенное отношение к ней, 

обладает высокой степенью эмоционального воздействия.  С  литературным  образованием  связано  воспитание  читателя, осознающего  значимость  чтения  и  

изучения  литературы  для  своего дальнейшего  личностного  развития,  способного  аргументировать  свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, а также  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  

человека  и общества.  



Изучение родной (татарской) литературы в 5–9 классах обеспечивает постижение  обучающимися  произведений  татарской  литературы,  развитие навыков  

интерпретации  и  анализа  с  опорой  на  принципы  единства художественной  формы  и  содержания;  создание  условий  для  развития национального  самосознания,  

осознания  этнической  принадлежности, приобретения  системных  знаний  об  истории,  языке,  культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа.  

Учебный  предмет  обеспечивает  межпредметные  связи  с  другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной 

(татарский) язык» и «Литература».  

Цель и задачи изучения учебного предмета «Родная (татарская) литература»  
Цель  изучения  учебного  предмета  –  воспитание  ценностного отношения к родной (татарской) литературе как существенной части родной культуры, 

приобщение обучающихся к культурному наследию и традициям своего  народа,  а  также  формирование  грамотного  читателя,  способного использовать  свою  

читательскую  деятельность  как  средство  для самообразования.  

Задачи изучения учебного предмета:  

– развитие  умений  комментировать,  анализировать  и интерпретировать художественный текст;  

– приобщение  обучающихся  к  родной  (татарской)  литературе  как искусству  слова  через  введение  элементов  литературоведческого  анализа, 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями;  

– знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом;  

– развитие  коммуникативных  умений  обучающихся  (устной  и письменной диалогической и монологической речи на татарском языке);  

– формирование читательского кругозора;  

– формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся;  

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

– овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями.  

Основные содержательные линии примерной рабочей программы  

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

 «Устное  народное  творчество»  (изучение  таких  произведений устного  народного  творчества,  как  сказки  (волшебные,  бытовые,  сказки  о 

животных),  мифы,  предания,  легенды,  малые  жанры  устного  народного творчества  (загадки,  пословицы  и  поговорки),  татарские  народные  песни, 

дастаны, баиты; татарский фольклор представлен в 5–7 классах);  

 «Татарская литература по периодам» (рассмотрение литературного произведения как самостоятельного произведения искусства и как одного из звеньев в 

сложном литературном процессе; изучение татарской литературы в соответствии с этапами ее развития, начиная со средневековой литературы, 

литературы XVIII века, XIX–XX веков и заканчивая современной татарской литературой;  наблюдение  за  воспроизведением  исторических  событий  в 

родной литературе, расширение представлений о роли татарской литературы в историческом процессе);  

 «Теория литературы» (освоение теоретико-литературных понятий в процессе  изучения  конкретных  литературных  произведений:  рассмотрение 

проблемы рода и жанров литературы в процессе наблюдения за неразрывной связью  между  временем  и  формами  искусства;  в  5  классе  на  примере 

отдельных произведений изучаются особенности прозы, лирики и драмы; в 6 классе  рассматриваются  приемы  создания  образности  в  произведениях 

лирики,  в  жанре  рассказа  и  повести,  лиро-эпических,  драматических произведениях,  а  также  в  произведениях  фантастического, 

автобиографического характера; в 7 классе обучающиеся познают жанровые характеристики  рассказа,  повести,  романа,  драмы,  лирических  и  лиро- 

эпических произведений).  

Место учебного предмета «Родная (татарская) литература» в  

учебном плане  



В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом  основного  общего  образования  учебный  предмет  «Родная литература»  

входит  в  предметную  область  «Родной  язык  и  родная литература» и является обязательным для изучения.  

На  изучение  предмета  «Родная  (татарская)  литература»  в общеобразовательных  организациях  с  обучением  на  родном  (татарском) языке  отводится  1  

час  в  неделю  во  всех  классах  основного  общего образования. Общее количество времени на пять лет обучения с 5 по 9 класс ориентировочно составляет 170 часов, 

по 70 часов в каждом классе.  

Образовательное  учреждение  вправе  самостоятельно  увеличить количество часов, отводимых для изучения учебного предмета, за счет часов части плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

9 класс  

Введение  

Татарская периодическая печать.  

Знакомство с журналом «Казан утлары» («Огни Казани»).  

История татарской литературы  
Татарская  литература  1920–1930-х  годов.  Особенности  литературы данного периода.  

Жизнь и творчество Г. Исхаки.  

Г. Исхаки.  «Көз»  («Осень»).  Две  героини,  две  судьбы.  Философское значение названия повести. Художественные средства в раскрытии образов. 

Художественное время и пространство в повести.  

Жизнь и творчество Г. Ибрагимова.  

Г. Ибрагимов.  «Казакъ  кызы»  («Дочь  степи»).  История  создания романа.  Судьба  человека.  Проблематика  романа.  Традиции  и  обычаи казахского 

народа.  

Ф. Амирхан. «Шәфигулла агай» («Шафигулла ага»). Восприятие сути жизненных перипетий через сатирическое повествование.  

Творчество А. Кутуя.  

А. Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»).  

Эпистолярный жанр в литературе. Проблема любви и создания семьи, ее разрешение в повести. Отношение автора к образам Галии и Искандера. 

Романтическое изображение нового человека.  

Жизнь и творчество Х. Такташа.  

Х. Такташ.  «Мәхәббәт  тәүбәсе»  («Раскаяние  в  любви»).  Авторская позиция в отношении героев произведения. Отрицательное отношение автора к идее 

«свободной любви».  

Татарская  литература  периода  Великой  Отечественной  войны  и послевоенного времени. Особенности литературы данного периода.  

Жизнь и творчество М. Джалиля.  

М. Джалиль.  «Моабит  дәфтәрләре»  («Моабитская  тетрадь»): «Җырларым»  («Мои  песни»),  «Ирек»  («Воля»),  «Кошчык»  («Пташка»), «Кичер, илем» 

(«Прости, Родина»), «Төрмәдә төш» («Сон в тюрьме»).  

История возвращения «Моабитских тетрадей» на родину поэта. Тема мужества  и  героизма.  Чувства  и  переживания  лирического  героя. Поэтические 

приемы в создании стихотворений.  

Жизнь и творчество Ф. Карима.  



Ф. Карим.  «Кыр  казы»  («Дикий  гусь»),  «Шомырт  куагы»  («Куст черемухи»).  

Чувство тоски по Родине, по родным и близким.  

Жизнь и творчество Х. Туфана.  

Х. Туфан. «Каеннар сары иде» («Березы стали желтыми»),  «Иртәләр җитте  исә»  («С  наступлением  утра»),  «Гөлләр  инде  яфрак  яралар»  («Уже 

распускаются цветы»).  

Противоречивые чувства в душе лирического героя.  

Татарская  проза  1960–1980-х  годов.  Особенности  литературы данного периода.  

А. Еники. «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»).  

Система  образов.  Проблематика  повести.  Потеря  нравственных ориентиров  в  обществе.  Судьба  татарской  нации.  Философское  значение понятия 

«завещание».  

Г. Ахунов. «Идел кызы» («Дочь Волги»). Судьба человека, ее связь с общественно-политическими  событиями,  происходившими  в  стране. Отображение 

общественных и нравственных противоречий прошлого.  

А. Гилязов. «Өч аршын җир» («Три аршина земли»). Художественное осмысление национальных черт характера человека, находящегося вдали от Родины.  

Роль  хронотопа  дороги  в  раскрытии  характера  главного  героя произведения.  

Н.  Фаттах.  «Әтил  суы  ака  торур»  («Течет  река  Итиль»)  (отрывки). Историческая действительность и вымысел. Образ жизни, традиции и обычаи народа.  

Жизнь и творчество Ф. Яруллина.  

Ф. Яруллин.  «Җилкәннәр  җилдә  сынала»  («Упругие  паруса») (отрывки). Судьба человека. Сила воли и сильный характер.  

Жизнь и творчество И. Салахова.  

И. Салахов. «Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы») (отрывки). Трагизм  событий,  связанных  с  репрессиями  людей.  Осуждение  культа личности.  

Татарская лирики 1960–1980-х годов. Особенности татарской лирики данного периода.  

Творчество Р. Файзуллина.  

Р. Файзуллин.  «Нюанслар  иле»  («Страна  нюансов»):  «Чынлык» («Действительность»), «Вакыт» («Время), «Көзге яңгыр» («Осенний дождь»), «Язгы кәеф» 

(«Весеннее настроение»). Философские размышления поэта о времени, истории, жизни.  

Творчество Роберта Ахметзянова.  

Роб. Ахметзянов. «Елганың борылган төшендә» («У извилины реки»), «Өй түрендә яфрак алкышлары» («Шелест листьев у дома»), «Гомер китабы» («Книга  

жизни»),  «Пропавший  день»,  («Югалган  көн»).  Размышления  о духовном мире человека. Условные образы и символы, ассоциации.  

Творчество Р. Хариса.  

Р. Харис.  «Сабантуй»,  «Ак  сөлге»  («Белое  полотенце»).  Проблема сохранения национальных традиций.  

Творчество Зульфата.  

Зульфат.  «Тамыр  көлләре»  («Пепел  корней»),  «Тылсым» («Волшебство»). Сила слова. Миссия поэта. Трагедия потери духовной связи между поколениями.  

Творчество М. Аглямова.  

М. Аглямов. «Каеннар булсаң иде» («Как березы»), «Учак урыннары» («Кострища»). Верность идеалам, проблемы исторической памяти.  

Творчество С. Сулеймановой.  

С. Сулейманова. «Туган илме, торган җирме яхшы?» («Что на свете краше?»),  «Туган  җирем,  эчкән  суым»  («Родная  земля»).  Лирическое произведение  о  

родине,  родной  природе  как  выражение  поэтического восприятия окружающего мира.  

Татарская  драматургия  1960–1980-х  гг.  Особенности  драматургии данного периода.  

Жизнь и творчество Т. Миннуллина.  

Т. Миннуллин.  «Дуслар  җыелган  җирдә»  («Когда  собираются друзья»). Нравственные проблемы в произведении.  

Татарская литература рубежа XX–XXI веков. Особенности развития татарской литературы на рубеже веков.  

И. Ихсанова.  «Кеше  булса…»  («Если  это  человек...»),  «Гомер» («Жизнь»).  Смысл  жизни,  служение  своей  родине,  своему  народу. Благородные деяния 

во имя других людей.  



Жизнь и творчество Р. Миннуллина.  

Р. Миннуллин.  «Татарларым»  («Мои  татары»).  Изображение прошлого,  национальных  особенностей  татарского  народа.  Судьба  народа, переживание за 

его будущее.  

Творчество Ф. Садриева.  

Ф. Садриев. «Таң җиле» («Утренний ветер»). Нравственные качества справедливости, чести.  

Современная  татарская  литература.  Развитие  современной татарской литературы. Обзор. Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, 

русской и зарубежной литературами.  

А. Ахметгалиева.  «Кайтаваз» («Эхо»). Отношения между матерью  и детьми. Роль матери в жизни человека.  

Р. Мухамметшин.  «Август  азагы»  («Конец  августа»),  «Күктә  кояш балкып-балкып яна» («А солнце в небе светит ярко-ярко»).  

Своеобразное  раскрытие  темы  вечности  в  творчестве  молодых писателей. Особенности в создании образа.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Личностные результаты  

В  результате  изучения  предмета  «Родная  (татарская)  литература»  у обучающегося  на  уровне  основного  общего  образования  будут сформированы 

следующие личностные результаты  

гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации, реализующей  программы  основного  общего  образования,  местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни человека;  

 представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;   

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном 

самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

патриотического воспитания:  

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым достижениям 

народа;  

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям  разных народов, 

проживающих в родной стране;  

духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях нравственного выбора;  

 готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  а  также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и  общественного пространства;  

эстетического воспитания:  

 восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоционального воздействия искусства;  

 осознание  важности  художественной  культуры  как  средства коммуникации и самовыражения;  



 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и эмоционального 

благополучия:  

 осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание, соблюдение  

гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек (употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права  на ошибку и такого же права другого человека;  

трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках  семьи,  образовательной  организации,  реализующей  программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;   

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории образования  и  жизненных  планов  с  учетом  личных  и  общественных интересов и 

потребностей;  

экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей среде;  

 осознание  своей  роли  как  гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания:  

 ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  



 овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление 

совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного благополучия;  

личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по профессиональной  

деятельности,  а  также  в  рамках  социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность  обучающихся  ко  взаимодействию  в  условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том числе  

умение  учиться  у  других  людей,  воспринимать  в  совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык  выявления  и  связывания  образов,  способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение  оценивать  свои  действия  с  учетом  влияния  на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;  

 способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию, оценивать  происходящие  изменения  и  их  последствия;  воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и  оценивать  

риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым  действовать  в отсутствие гарантий 

успеха.  

Метапредметные результаты  
В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» в 5–9 классах  обучающийся  овладеет  универсальными  учебными познавательными 

действиями:  

базовые логические действия:  

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов (явлений);  

 устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для решения поставленной задачи;  

 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о взаимосвязях;  

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев);  

базовые исследовательские действия:  



 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт, несложный  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению особенностей  

объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации, полученной в ходе исследования (эксперимента);  

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по результатам  проведенного  наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

работа с информацией:  

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом  предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

— выбирать,  анализировать,  систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

— находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

— самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинаци ями;  

— оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

— эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

— соблюдать  правила  информационной  безопасности  при  поиске информации в Интернете.  

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» в 5–9 классах  обучающийся  овладеет  универсальными учебными  учебными 

коммуникативными действиями:  

общение:  

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных  знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме фор мулировать свои возражения;  

 в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников диалога, обнаруживать различие  и сходство позиций;  

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач пре зентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  



совместная деятельность:  

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость  

применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении поставленной задачи;  

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

 уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою роль  (с  учетом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» в 5–9 классах обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

самоорганизация:  

 выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных ситуациях;  

 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся ресурсов  и  

собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план  реализации намеченного алгоритма решения),  корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать  адекватную  оценку  ситуации  и  предлагать  план  ее изменения;  

 учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  адаптировать  решение  к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов деятельности,  давать  оценку  приобретенному  опыту,  уметь  находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

эмоциональный интеллект:  

 различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и эмоциями других;  



 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Предметные результаты  
Изучение  учебного  предмета  «Родная  (татарская)  литература»  в  5–9 классах обеспечивает:  

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении  

как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных национально-культурных  ценностей  народа,  особого  способа  познания жизни;  

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его  

словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного художественного  

текста  от  научного,  делового,  публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  интерпретировать  

прочитанное,  осознавать  художественную  картину жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

Предметные результаты по классам  

9 класс  
Обучающийся научится:  

– соотносить  содержание  и  проблематику  художественных произведений со временем их написания и отображенной в них эпохой; выделять основные 

этапы историко-литературного процесса;  

– характеризовать  особенности  строения  сюжета  и  композиции, конфликта;  

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

– воспринимать  литературное  произведение  как  художественное высказывание автора, выявлять авторскую позицию;  



– использовать  изученные  теоретико-литературные  понятия  при анализе художественного текста (хронотоп, эпиграф, авторская позиция, образы-вещи, 

собирательный образ, портрет и др.);  

– писать  сочинение  по  предложенной  литературной  тематике  (с опорой  на  одно  или  несколько  произведений  одного  писателя, произведения разных 

писателей).  

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану  По 

факту  

1 

 

Сәнгать төре буларак әдәбият/Литература как вид искусства/ 

 Әдәбият тарихы. Әдәбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары. / История литературы. Раздел литературы на 

периоды, этапы развития./  

1 

 

08.09. 

2023 

 

2 Урта гасырлар романтизмы./ Средневековый романтизм татарской литературы./ 

Дини әдәбият, дөньяви әдәбият. Әдәби жанрлар./ Религиозная литература, светская литература. Литературные 

жанры./ 

1 

 

15.09  

3 XIX гасыр татар әдәбияты. / Татарская литература XIX века./ 

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр). /Роман З. Бигиева «Тысячи, или красавица Хадича» 

(отрывки). 

Детективлыкка нигезләнгән сюжет. / Сюжет основанный на детективе./ 

1 

 

22.09  

4 Әдәби процесс (барыш); чор әдәбияты.  Әдәбиятта традицияләр һәм яңачалык. / Литературный процесс (ход); период 

литературы.  Традиции и новшества в литературе./ 

1 29.09  

5 ХХ гасыр башында сүз сәнгате. / Искусство слова в начале ХХ века. / 

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте. /Повесть Ф. Амирхана в «Хаят"./ 

1 

 

06.10  

6 

 

Хатын-кыз азатлыгы, шәхес иреге, мәхәббәт мәсьәләләре. Дин кануннарына нигезләнгән милли тормыш. / Вопросы 

свободы женщины, свободы личности, любви. Национальная жизнь, основанная на религиозных канонах./ 

Хәят образы. Портрет һәм пейзажның әдәби-эстетик функциясе. /Образ Хаята. Литературно-эстетическая функция 

портрета и пейзажа./ 

Сочинение. “Хәят” повестенда Хәятның рухи кичерешләрен ачуда автор кулланган алым-чаралар. / Сочинение. В 

повести” Хаят " приемы раскрытия духовных переживаний Хаята./ 

1 

1 

13.10  

7 Әдәби әсәргә рецензия. /Рецензия на литературное произведение./ 

Б.С Ү. /Урок развития речи./ 

Практик эш. /Практическая работа/ 

1 

 

20.10  



8 Г.Камалның «Банкрот» комедиясе. Г. Камал. Комедия “Банкрот”/Комедия Г. Камала “Банкрот.”/ 

Әсәрдә күтәрелгән мәсьәләләрнең заманчалыгы. /Современность поднятых в произведении вопросов./ 

Драматургия жанрлары. Комедия. /Жанр драматургия. Комедия./ 

1 

 

27.10  

9 1917 – 1940 еллар әдәбияты. /Татарская литература 1917-1940 годов./ 

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр). / Роман М. Галяу «Мухаджиры» - “Бездомные путешественники.” 

(отрывки)./ 

1 

 

10.11 

 

 

10 

 

19 йөз ахыры татар тормышы. Төп һәм ярдәмче образлар. /Жизнь татарского народа 19 века. Основные и 

вспомогательные образы в произведениях./ 

Татар җәмгыятендә хатын-кызның урыны, роле. Саҗидә образы. /Место, роль женщины в татарском обществе. Образ 

Сазиды/ 

1 

 

17.11  

11 Татарская литература первой половины ХХ века. Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 

года.  

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / («Мухаджиры» – в сокращенном виде).  

1 24.11  

12 Бөек Ватан сугышы еллары әдәбияты. /Литература военных лет. 1941-1945/ 

Практик дәрес.  /Практическая работа/ 

1 

 

01.12  

13 Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере. /Г. Кутуй. Тоска./ 1 08.12  

14 Муса Җәлилнеӊ тормыш юлы, батырлыгы һәм иҗаты. Шагыйрь иҗатыныӊ чорларга бүленеше.  «Ышанма», 

«Катыйльгә», «Бер үгет» шигырьләре. /Жизненный путь, подвиг и творчество Мусы Джалиля. Разделение творчества 

поэта на периоды.  Стихи “Не верь”, “Предателю”, “Один совет”./ 

«Моабит дәфтәрләре” буйлап. «Җырларым», «Кошчык», «Тик булса иде ирек», «Ышанма», «Катыйльгә», «Бер үгет» 

шигырьләре. /По "моабитским тетрадям", стихи “ Мои песни”, “Птица”, “Лишь была бы свобода”, “Не верь”, “Врагу”, 

“ Один совет". 

1 

 

15.12  

15 Проект эше. М. Җәлил әдәбиятта һәм сәнгатьтә. / Работа над проектом. М. Джалиль в литературе и искусстве. / 

Шигырьләренеӊ сәнгатьчә эшләнеше: кабатлау, эпитет, метафора, антитеза, риторик эндәшләрнеӊ хис дәрәҗәсен 

арттыруга хезмәт итүе. Традицион символик образларныӊ яӊа төсмерләргә баюы. / Художественная обработка 

стихов: повторение, эпитет, метафора, антитеза, риторические обращения, способствующая повышению 

эмоционального уровня риторических обращений. Обогащение традиционных символических образов новыми 

красками./ 

1 

 

22. 12  

16 Шагыйрь иҗатын, көрәшен чагылдырган әдәби һәм фәнни хезмәтләр. / Литературные и научные труды, посвященные 

творчеству и борьбе поэта./ 

1 29. 12  

17 Ә.Еникинең тормыш юлы, иҗаты. «Кем җырлады?» хикәясендә сугыш фаҗигасе чагылышы. /Жизнь, творчество А. 

Еники. В рассказе "Кто спел?" -трагедия войны./ 

“Бала” хикәясендә яшь солдат Зарифның күңел кичерешләре, рухи батырлыгы. /В рассказе А. Еники ”Детя" духовные 

1 

 

12. 01  



впечатления, подвиг юного солдата Зарифа/ 

18 “Ана белән кыз” хикәясендә сугыш шартларында яшәгән кешеләрнең күңел халәте. Реализм агымы. /В рассказе” 

Мать и дочь " - душевное состояние людей, живущих в условиях войны. Реалистичный поток./ 

Эчтәлек һәм форма. Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, контекст. Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. / 
Содержание и форма. Содержание: событие, явление, скрытое содержание, контекст. Композиция: наружное и 

внутреннее строение./ 

1 

 

19. 01  

19 Д. Т. У. Г.Әпсәләмов. “Ак төннәр”. /Внеклассное чтение. Г. Апсалямов. Белые ночи./ 

Сугыштан соӊгы һәм 1960-80 нче еллар әдәбияты. /Послевоенные 1960-1980 годы./ 

1 

 

26.01  

20 Х.Туфан иҗатыныӊ чорларга бүленеше. Тоткынлык чоры иҗатына караган шигырьләрендә кешегә хас хис-

кичерешләрнең төрлелеге. «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьләре. / Х. Туфан. Разнообразие 

человеческих чувств в стихах, относящихся к творчеству заключительного периода. Стихи “ У кого руки теплые?, “ 

Дикие гуси"./ 

Лирик герой күңелендәге өмет-ышанычның киләчәк матурлыгы булып ачылуы. Сурәт чаралары муллыгы. Лирик 

жанрлар:  күңел лирикасы, фәлсәфи лирика. Лирик герой,  лирик “мин”, автор образы, автор позициясе.  / Надежда в 

сердце лирического героя-открытие веры в красоту будущего. Изобилие изобразительных средств. Лирические 

жанры: душевная лирика, философская лирика. Лирический герой, лирический” я", авторский образ, авторская 

позиция./ 

1 

 

02. 02 

 

 

21 Ритм һәм рифма, тезмә, строфа. “Эзоп теле”. /Ритм и рифма, и строчка, строфа. “язык эзопа". 

БСҮ. Ү. Туфан иҗатына карата ирекле темага сочинение. / БСУ. Сочинение на свободную тему к творчеству У. 

Туфана./ 

1 

 

09. 02.   

22 И.Юзеевнең тормыш юлы, иҗаты. “Сагышлы мирас”, “Гасыр кичкән чакта”, “Без”, “Калдыр, аккош, каурыеӊны” 

шигырьләре. /Жизнь и творчество И. Юзеева. Стихи “Грустное наследие”, ” Проходя век“, “Мы“, “Оставь, Лебедь, 

перо свое"./ 

“Өчәү чыктык ерак юлга” поэмасында чор-заман мәсьәләләрнең өч герой язмышы аша сурәтләнеше. Символик 

образларның, әдәби детальләрнең автор идеясен ачудагы роле. /В поэме "Втроем вышли в дальний путь" описаны 

судьбы трех героев одной эпохи-современников. Роль символических образов, литературных деталей в раскрытии 

идеи автора./ 

1 

 

16. 02  

23 Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һәм троплар) /Мир, описанный в 

произведении. Языково-стилистические значения (лексические, стилистические, фонетические значения и тропы)/ 

1 01.03  



24 А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән» повесте. /А. Гилязев. Повесть “В пятницу вечером”/ 

Бибинур карчык образы. Әсәрдә әхлак тәрбиясе, ата-ана каршындагы бурыч,  намус җаваплылыгы. /Образ старухи 

Бибинур. Нравственное воспитание в произведении, обязанность перед родителями, ответственность за совесть./ 

1 

 

15.03  

25 Әсәрдә символик образларның, әдәби детальләрнең роле. Әсәр исеменә салынган тирән мәгънә. /Роль символических 

образов, литературных деталей в произведении. Глубокий смысл в названии произведения./ 

Тема, проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, башлам (пролог), бетем (эпилог). Чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. / Тема, 

проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, начало (пролог), послесловие (эпилог). Особенности посевной речи. / 

Д.Т.У. Ф.Латыйфи. “Хыянәт”. /Внеклассное чтение. Ф. Латифи. “Измена.”/ (Д.з.) 

1 

 

22. 03  

26 Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр)./ Роман Н.Фаттаха «Течет Река Волга» (отрывки).  

Әсәрдә борынгы бабаларыбыз тормышының, гореф-гадәтләренең мавыктыргыч, гыйбрәтле вакыйгаларда 

сурәтләнеше. /Интересные, поучительные события жизни и обычаев наших предков, которые отображены в романе./ 

1 

 

05. 04  

27 Төп образлары, аларның  эш-гамәлендә ачылган характер сыйфатлары. /Основные образы в романе, черты характера, 

раскрываемые в их деятельности./ 

Ител образы. Персонаж, характер, тип.  “Эзоп теле”. /Образ реки Волги. Персонаж, характер, тип.  "язык эзопа". 

1 

 

12.04  

28 Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Музыкальная драма Т. Миннуллина «Платочек»./ 

“Бәхет” төшенчәсен аңлау-аңлату. Кулъяулык образына, җырга салынган мәгънә. /Определение понятия "счастье". 

Смысл, заложенный песне, образу платочка в драме Т. Миннуллина “Платочек”./ 

1 

 

19.04  

29 

 

Автор образы, автор позициясе. /Образ автора. Позиция автора./ 

Д. Т. У. Г.Бәширов. “Сарут”. Внеклассное чтение. Произведение Г. Баширова “Сарут” 

Хәзерге әдәбият. Дөнья әдәбиятының барышы. Шәхес һәм җәмгыять каршылыгын чагылдырган, ил тарихындагы олы 

этапларның, аерым шәхесләрнең  сурәтен тудырган әсәрләр. Мәңгелек темалар һәм образлар./ Современная 

литература. Ход мировой литературы. Произведения, отражающие противостояние личности и общества, 

порождающие большие этапы истории страны, образы отдельных личностей. Вечные темы и образы./ 

1 

1 

26.4  

30 З.Хәкимнең “Телсез күке” драмасы. / Драма З. Хакима “Немая кукушка”./ 

Шәхес һәм система каршылыгына нигезләнгән конфликт, аның чишелеше. Зариф һәм Зыятдин образлары. / 
Конфликт, основанный на противостоянии личности и системы, его решение. Образы Зарифа и Зиятдина./ 

Символик образ буларак, татар җыр-моңы. / Татарская песня как символический образ / 

 1 

 

03.05  



31 Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (өзекләр). / Роман Ф. Садриева «Ветр рассвета» (отрывки)./ 

Кырыс чынбарлыкның романтик алымнар аша сурәтләнүе. Кеше һәм җәмгыять каршылыгы./ Описание суровой 

реальности через романтические приемы. Противоречие человека и общества./ 

Нуриасма образы. Намусларына хыянәт иткән типлар. / Образ Нуриасмы. Типы, кто изменяет совести./ 

Чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. / Особенности прозы/ 

1 10.05  

32 

33 

Тикшерү һәм контроль. Тест эше башкару. Зөлфәтнең «Тамыр көлләре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» 

шигырьләре. /Проверка и контроль. Проведение тестовой работы. Стихи Зульфата «Зола корней», « В чувствах шум 

золотых листьев». 

2 17.05  

34 

25 

Шигырь системалары турында мәгълүмат./ Информация о поэзии, о стихотворной системе./ 

Д Т. У. “Ялкын” журналы – минем рухи юлдашым”. Внеклассное чтение. “Журнал “Ялкын” – “Пламя” – попутчик 

моей души./ 

2 

 

24.05  

36 Йомгаклау. /Заключение./ 1 24.05  

 


