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Внесено изменение во исполнение Представления Департамента № П3256/17 от 15.09.2017 года 

и предписания Чистопольской городской прокуратуры от 13.10.2017 года №13-02-2017/29дсп 

«Об устранении нарушений требовании федерального законодательства об образовании» на 

основании Приказа министерства образования РФ от 06.10.2009 года №373(ред. от 31.12.2015 

года), в целях приведения в соответствия с федеральным законодательством об образовании и 

решением педагогического совета протокол № 6 от 02.11.2017  

в целевой раздел образовательной программы п1.2.5. предметные результаты: 

Изучение предметной области «Родной язык и литература» должно обеспечить: 

 Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к совершениям и традиции своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающегося 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствие с нормами умственной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений и отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная  литература». 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющий роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка: 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке: осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц освоение базовых понятий лингвистики, основных единицы 

грамматических категорий родного языка: 

5) формирование навыков проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического). Синтактического 

анализа словосочетания и предложения. А также многоаспектного анализа текста: 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения: 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными) нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию: 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература 



1) 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;  
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  
4) 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; 
 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., 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.  
- в содержательный раздел образовательной программы п.2.2.2. основное содержание:  
Родной(русский) язык  

5 класс  
1 Язык и культура. Из истории русской письменности. Язык – волшебное зеркало мира и 
национальной культуры .История в слове: наименования предметов традиционной русской 
одежды и русского быта. Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово 
русского фольклора. Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. О чем 
могут рассказать имена людей и названия городов Объекты и субъекты общения. Цели общения.   
2 Культура речи . Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения .Речь точная и выразительная. 
Основные лексические нормы .Речь правильная. Основные грамматические нормы .Речевой этикет: 
нормы и традиции  
3 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 
формулы обращения в русском языке. Обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 
«он». 
4 Речь. Речевая деятельность. Текст  .Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. 
Формы речи: монолог и диалог. Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 
повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 
извинение. Официально-деловой стиль. Объявление. Научно-учебный подстиль. План ответа на 
уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной  
литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
 

6 класс 
1. Язык и культура . Краткая история русского литературного языка. Роль 
церковнославянского  языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 
культуры. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
2. Культура речи. Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы .Стилистическая окраска слов. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет. Национальные 

особенности  и устойчивые формулы речевого этикета в общении.  



3. Речь. Речевая деятельность. Текст . Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. Текст как 
единица языка и речи. Тематическое единство текста. Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, 
её строение. Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и строение учебного сообщения. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание 
внешности человека.   

7 класс  
1. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Устаревшие слова как 
живые свидетели истории. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте . 
Лексические заимствования последних десятилетий.   
2. Культура речи. Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях. 
Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. Грамматические нормы современного 
русского литературного языка.  Грамматические ошибки в образовании формы глагола, 
причастий, деепричастий, наречий. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 
Невербальный (несловесный) этикет общения..  
3. Речь. Речевая деятельность. Текст  . Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 
Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Функциональные 
разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор. Публицистический стиль. Путевые 
записки. Язык художественной литературы. Притча. 

 
8 класс 

1.Язык и культура . Исконно русская лексика. Роль старославянизмов в развитии русского 
литературного языка. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 
этикета. Речевой этикет и вежливость.  
2.Культура речи. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Лексические нормы современного русского  литературного языка. Грамматические нормы 
современного русского литературного языка. Активные процессы в речевом этикете. Речевая 
агрессия. 
3 . Речь. Речевая деятельность. Эффективные приёмы слушания. Основные методы, способы  
и средства получения, переработки информации. Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Доказательство и его структура. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 
поздравление.    
 

9 класс  
1. Язык и культура. Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском языке. Новые 

иноязычные заимствования в   современном русском языке . Словообразовательные 

неологизмы в   современном русском языке. Переосмысление значений слов в   

современном русском языке. Стилистическая переоценка слов в   современном русском 

языке. 

2. Культура речи. Орфоэпические нормы   современного русского литературного языка. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. Грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Речевой этикет в деловом общении . Правила 

сетевого этикета . 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст Русский язык в Интернете . Виды преобразования 

текстов.Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 

Публицистический стиль. Проблемный  очерк. Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение. 

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 

 

Предметные результаты Родной(русский) язык. 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 



3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)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; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

 

Родной  (татарский)язык 2. 

 

 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:  

Школьная жизнь. Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные принадлежности. Мир книг. В 
библиотеке. Интернет. Проблема самообразования.  
Я – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь старшим, родителям. Покупки в 
магазине. Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за добрые 
дела.  
Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с друзьями. Настоящая дружба. 
Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде.  
Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы виртуального общения. Места 
отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия.  
Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Умение просить разрешение. 
Уважительное отношение к старшим.  
Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. Правила поведения за 
столом. День рождения. Национальные праздники. Национальные блюда.  
 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. Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Охрана 
природы. Экологические проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и 
пернатые друзья.  
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.  
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. 

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 

приобщении;
 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: Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. 
Охрана природы. Экологические проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и 
пернатые друзья. распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 
примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений;
 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает 
лучше знать историю и культуру страны;
 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 
повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях.

Выпускник получит возможность научиться: 
 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 
примеры;




 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 
народов, живущих в России.

 

Родной (татарский) язык 1 

5   класс  
1. Фонетика, орфоэпия, Овладевать основными понятиями фонетики. Распознавать гласные и 

согласные звуки .Анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции: 

отдельные слова; особенности произношения и написания слова, звуки в речевом потоке, слово с 

точки зрения деления его на слоги. Проводить фонетический анализ слова. Классифицировать и 

группировать звуки речи по заданным признакам. Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова. 

2.  Графика.Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. 

Знание алфавита. 

3. 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).  
 
4. 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.   
6 класс 

  
1.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.  

 

7 класс  
1.Морфология 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 изученных 

частей речи. 
 

8 класс  
1. Синтаксис простого предложения. 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. 



 

9 класс 

1.Синтаксис  сложного 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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

 
Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного 

предмета «Родной (татарский) язык 1» должны обеспечивать: 

 совершенствование   видов   речевой   деятельности,   обеспечивающих   эффективное овладение 

учебным предметом «Родной (татарский) язык 1» 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. 

 

«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 и историей народа через определенные 

примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России. 

 



 

Родная (русская)литература 

5 класс 

I. Что такое слово  

Слово как единица языка и как словесное высказывание.  Начальные сведения о происхождении 

слов.   Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. Выразительное прочтение текстов, различных 

по теме высказывания и эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим словарем. 

Размышление о значении языка. 

II .Что такое словесность  

           Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы 

словесности. Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог.  

Просторечие. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. Различение разговорного и литературного языка, выработка умения 

употреблять их в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 

выражений. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог. Уместное 

употребление просторечия. 

            III.Богатство лексики русского языка  

            Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов. Слова-термины.  Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. Синонимы, их роль в 

художественных произведениях.  Антонимы, их роль в художественных произведениях.   

Неологизмы, их роль в художественных произведениях.   Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы. Фразеологизмы. Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. 

Выработка умения определять лексическое значение слова, давать определение понятия. Умение 

находить в тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, 

антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы. 

IV. Прямое и переносное значение слова  

         Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. Сравнение. 

Аллегория. Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений. Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, 

аллегорий. 

V. Текст  

        Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в тексте. Формы 

словесного выражении:  повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. Определение 

темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение повествовательного текста. 

Создание собственного повествовательного текста на предложенную тему. Создание словесного 

описания предмета. Выразительное чтение диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, 

монолога. 

VI. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения  

         Понятие стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения в прозаическом тексте, интонация в них. 

Восклицательные предложения и их интонация. Ритм и рифма в стихах. Строфа.  Различение 

стихотворной и прозаической речи.  Чтение предложений  с восклицательной интонацией. Чтение 

стихов с соблюдением стиховой паузы. Выразительное чтение. Подбор рифм к предложенным 

словам. 

VII. Устная народная словесность  

       Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды сказок. 

Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки, скороговорки.  Различение видов русской народной словесности. 



Рассказывание сказки, небылицы. Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. 

Сочинение собственных загадок, употребление пословиц и поговорок, понимание их 

аллегорического значения. 

VIII. Литературное эпическое произведение  

            Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения.  Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях 

и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Басня. 

Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».  Рассказ и 

повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.  Особенности языка эпического 

произведения. Понимание того, что эпическое произведение – результат творчества писателя. 

Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение. Создание устного рассказа по собственным 

впечатлениям. 

IX. Литературное лирическое произведение  

          Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыслей и чувств 

поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе.  Стихи о животных. 

Стихи, рассказывающие о событии. Понимание главного свойства лирических произведений – 

выражение мыслей и чувств автора. Выразительное чтение стихов. 

X. Литературное драматическое произведение . 

           Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра.  Пьеса-сказка. Особенности языкового выражения содержания в драматическом 

произведении. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. /// Умение 

отличать драматическое произведение от произведений других родов словесности. Понимание 

роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение собственной сценки. 

Повторение и обобщение изученного в V классе  

 

6 класс 

Употребление языковых средств  

 Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств  в зависимости от 

условий и цели высказывания. 

      Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова.  

     Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола.  

     Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

Средства художественной изобразительности  

      Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха.  

     Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза.  

    Употребление    средств    художественной    изобразительности    в    произведениях  

словесности. 

Юмор в произведениях словесности  

      Юмор в жизни и в произведениях словесности.  

     Средства   создания   юмора:   комическая   неожиданность   в   развитии   сюжета,   в поступках   

и   высказываниях   героев;   нарушение   смысловой   сочетаемости   слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков;  употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.  

     Значение употребления средств создания юмора в произведении.  

Произведения устной народной словесности  

  Былина  как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 

словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.   



  Легенда как создание народной фантазии.  

  Предание о реальных событиях.  

Эпическое произведение, его особенности  

 Что такое эпическое произведение.  

 Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие 

характера героя в сюжете произведения.  Герой произведения и автор произведения.  

    Особенности    языкового    выражения    содержания    в    эпическом    произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении.  

Лирическое произведение, его особенности  

     Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении.  

     Двусложные и трехсложные размеры стиха.  

    Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 1 строфу) 

значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. 

    Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

Драматическое произведение, его особенности    

    Что такое драматическое произведение.  

    Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и 

монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе.  

    Сюжет драматического произведения. 

 

7 класс 

МАТЕРИАЛ  СЛОВЕСНОСТИ  

Слово и словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово. 

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные 

предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как произведения искусства слова, 

совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как 

совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

/// Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и ос-

новной мысли произведения; выразительное чтение произведений. 

Разновидности употребления языка 

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный 

язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет 

на данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности ли-

тературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Язык как «ма-

териал», из которого строится художественное произведение, и язык как результат 

художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

/// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их 

употребление. Создание текстов официально-делового, научного и публицистического стилей. По-

нимание роли употребления разновидностей языка в художественном произведении. 

Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и 

литературного языка в устной и письменной формах. 



Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в ху-

дожественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в произведении 

словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного выражения 

в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 

/// Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном про-

изведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. Выразительное чтение сказа. 

Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с сохранением особенностей его 

речи). Выразительное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилис-

тически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и выра-

жений. 

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-

художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народ-

ной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

/// Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание стилистиче-

ской выразительности различных средств языка п умение передать свое понимание в 

выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни в 

эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, вида и жанра. 

/// Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, 

историческая песня, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной сло-

весности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной 

словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной словесности. 

/// Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народ- 

ной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. Выразительное чтение 

произведений разных видов народной словесности. 

Духовная литература, ее жанры 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного вос-

хождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, 

псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

/// Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. 

Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в 



различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различ-

ных произведениях словесности. 

Эпические произведения, их виды 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в рассказе и повести. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование 

о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог героя и автора, диа-

логи героев. 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизо-

дов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

/// Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. Выразитель-

ное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств изображения характера. 

Сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких героев. 

Использование в нем различных средств словесного выражения содержания. 

Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и 

чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». 

Композиция лирического стихотворения. 

Образ-переживание в лирике. 

/// Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесными средст-

вами выражения его содержания. Умение передать в выразительном чтении идейно-

художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление 

о стихотворении, об использовании специфических средств изображения и выражения, присущих 

лирическому произведению. 

Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог 

героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в 

драматическом произведении. 

/// Понимание характера героя драматического произведения    с    учетом    различных    языковых 

средств его изображения. Выразительное чтение драматического произведения. Создание 

режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специфических языковых 

средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

Лиро-эпические произведения, их виды 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в 

стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение характеров, 

наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное выражение чувств и мыслей 

автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания произведе-

ния. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного выражения содержания, 

свойственных лирике и эпосу. 

/// Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных по-

средством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. Выразительное чтение лиро-

эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 



Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях 

русских писателей. 

/// Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать 

это понимание в выразительном чтении произведений. Использование мотивов народной словес-

ности в собственном литературном творчестве. 

 

8 класс 

МАТЕРИАЛ  СЛОВЕСНОСТИ  

Средства языка художественной словесности 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота 

речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выра-

зить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, логи-

ческого и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). Значение 

звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных слов. 

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль архаизмов, 

историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. Употребление переносного 

значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, метонимии. 

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, 

повтора, умолчания, эллипсиса. 

/// Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения 

автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, фонетических, словообразова-

тельных, грамматических средств языка в произведениях словесности. Выразительное чтение 

текстов различной эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов 

выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях. 

Словесные средства выражения комического 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки 

изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмористическом и 

сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, 

остроумия. 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

/// Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть авторский идеал в 

сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное чтение и рассказывание 

сатирических и юмористических произведений. Использование языковых средств комического 

изображения в собственных сочинениях. 

Качество текста и художественность произведения 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и нехудожест-

венному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие стиля цели высказыва-

ния. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания его 

цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 



Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

/// Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, точность, строй-

ность композиции, соответствие стиля цели высказывания. Различение удачных и неудачных 

выражений. Редактирование и совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие 

художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание собственного высказывания, 

отвечающего требованиям к тексту. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления повествова-

ния, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в 

диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, 

изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ выраже-

ния авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица «всеведуще-

го автора», от лица рассказчика— участника или свидетеля событий. Сказ. 

/// Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведе-

нии. Умение различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования 

и способы передачи речи героя. Создание собственного произведения, употребление в нем 

различных средств словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-

художественном своеобразии эпического произведения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства 

автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для вы-

ражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как вырази-

тельное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лири-

ческом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

/// Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического про-

изведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-переживания в 

лирическом произведении. Создание стихов, использование в них различных способов выражения 

идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом произведении. 

Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом произведении от их упо-

требления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, художе-

ственной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 



/// Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического произведения. 

Умение понять идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режис-

серском решении сцены. Создание собственного драматического произведения с использованием 

различных способов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном 

своеобразии драматического произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений сло-

весности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, 

рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях 

древней русской литературы, словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, 

мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору 

проблем. Использование стиля народной поэзии. 

/// Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной литературы, 

мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в произведениях, в которых 

используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. Создание собственных произведений с 

использованием традиций. 

9 класс 

1.Средства художественной изобразительности Своеобразие материала словесности. Значение 

средств художественной выразительности. Эпитет. Сравнение и способы его словесного 

выражения. Параллелизм. Развернутое сравнение. 

Олицетворение. Аллегория. Символ. Гипербола. Фантастика. Парадокс. Алогизм. Гротеск. 

Бурлеск. «Макаронический» стиль. Этимологизация. Внутренняя форма слова. Этимологизация в 

произведении словесности. Народная этимология. Игра слов. Ассоциативность языковых средств. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Квипрокво.  

2. Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение слова. Объект и 

предмет изображения. Идея произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление 

искусства слова. Прототип и литературный герой. Выражение точки зрения писателя в 

эпическом произведении. Выражение точки зрения писателя в лирике. Правдоподобное и 

условное изображение. Художественная правда. 

3. Историческая жизнь поэтического слова. Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Средства 

художественной изобразительности языка древнерусской словесности. 

Принципы отбора, изображения  и оценки явлений жизни в древнерусской словесности. 

Этикет и канон. Повести петровского времени. Система жанров и особенности языка 

произведений классицизма. Теория трех штилей М.В. Ломоносова. Средства художественной 

изобразительности языка М.В. Ломоносова. Новаторство Г.Р. Державина. 

Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма. Изображение жизни и слово в 

искусстве романтизма. Поэтические открытия В.А. Жуковского. Романтический стиль А.С. 

Пушкина. Слово в реалистическом произведении. Отбор, изображение и оценка явлений 

жизни в искусстве реализма. Полифония. Авторская индивидуальность. 

4. Произведение словесности. Произведение словесности как явление искусства. Эстетический 

идеал. 

5. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. Художественный образ. Художественная действительность. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Образность языка 

в произведении. Эстетическая функция языка. Время и пространство как художественные 

образы. Хронотоп. Идеализация и реальность в изображении человека. Герои эпического, 



лирического и драматического произведений как средство выражения художественного 

содержания. 

6. Произведение словесности в истории культуры. Значение перевода произведений на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. Традиции и новаторство. Смена старого 

новым. «Вечные» образы. Главное значение искусства слова.  

Предметные результаты обучения: 
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по 

теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 



 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 
Родная (татарская) литература 2 

5 класс 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. К.Насыри. «Патша белән карт» / «Падишах и Старик». 

2. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

3. Г.Ибрагимов. «Яз башы» / «Начало весны». 

4. М.Джалиль. «Алтынчәч» / «Золотоволосая» (отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыр казы» / «Дикий гусь». 

6. Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка». 

7. Ф.Яруллин. «Зәңгәр күлдә ай коена» / «В голубом озере Луна купается». 

8. М.Аглямов. «Матурлык минем белән» / «Красота всегда со мной». 

9. Н.Даули. «Бәхет кайда була?» / «Где находится счастье?». 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. К.Насыри. 

2. Г.Тукай. 

3. Г.Ибрагимов. 

4. М.Джалиль. 

Переводы: 

1. А.Платонов. «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям 



Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, мэзэки 

(своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о 

животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных 

сказок. Пословицы о лошадях. сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». 

Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хәйләкәр төлке»/ «Хитрая лиса» – 

сказка о животных. Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Өч каурый»/ «Три 

пера», «Камыр батыр», «Котон Иваныч». 

 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка 

как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация 

сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, 

И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. Сюжет 

басен. Мораль. Аллегория. 

Теория  литературы:  жанр  басни,  иносказание,  аллегория,  мораль.  Персонажи 

басен. 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература Справка  о  поэте  Кул  

Гали.  О  поэме  «Кыйссаи  Йосыф»/  «Сказание  о  Юсуфе». 

Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение 

поэмы для татарского народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов писателя 

(хикаят): «Патша белән карт» / «Падишах и Старик», «Бай белән ялчы» / «Богач и Слуга». 

Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения 

«Әбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героев-близнецов. Беседа о роли, 

значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная композиция, 

«воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века 

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для детей. Чтение 

поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» М.Сахипгараева или др. 

Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в музей 

Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма,ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало весны». Природа 

в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчәч» / 

«Золотоволосая». 

 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 



Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная ромашка», 

«Җырларым» / «Мои песни», «Бүреләр» / «Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова 

«Хөкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдәкләре» / «Дикие утки», «Илем өчен» / 

«За Родину», 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / «Жеребенок». 

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». 

Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бәхет кайда була?» / «Где 

находится счастье?». 

Ф.Яруллин “Зәңгәр күлдә ай коена” 

Блок 5. Моя Родина 

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкәем» / «Моя страна». 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белән» / «Красота 

всегда со мной». Эстетика в быту. 

Блок 6. Переводы 

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы трудолюбия, 

равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей 

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кәҗә» / «Коза с телефоном», «Альф 

интернетта» / «Альф в интернете» 

«Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зөһрә» / «Зухра из нашей деревни  

6 класс 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г. Тукай. «Шүрәле»/ «Шурале», «Туган авыл» / «Родная деревня». 

2. М.Гафури. «Ана» / «Мать». 

3. Х. Такташ. «Мокамай». 

4. М. Джалиль. «Имән» /«Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы». 

5. А. Еники. «Матурлык» / «Красота». 

6. Г. Баширов. «Сабантуй». 

7. И. Гази. «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы» (отрывок). 

8. М. Магдиев. «Фронтовиклар» / «Фронтовики (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Х. Такташ. 

2. Ш. Маннур. 

3. М. Гафури. 

4. А. Еники, 

5. М.Магдиев (рассматривается как два произведения). 

Переводы: 

1. А.Чехов. «Анюта». 

Блок 1. Устное народное творчество. Песни 



Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в исполнении 

легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их творчеством. Виды 

народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль 

песни в жизни людей. 

Блок 2. Литература XVIII, XIX веков 

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең өстенлеге 

турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә тәртипләре» / «Правила для продавца», «Татулык 

турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэтаЧтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Әдһәм» / «Киссаи 

Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические ценности в мире. Уважение 

к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов 

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение стихотворения «Туган 

авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия в музей 

«Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и 

смекалка деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, либретто (повторение). 

Автобиографическая повесть поэта «Исемдә калганнар» /  «Мои воспоминания». 

Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кәҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». Передача 

детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. Чтение 

стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптәшләр» / Теория 

литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / 

«Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных 

лет 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений, «Имән» /« Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы». Ненависть людей к 

фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после смерти в памяти людей. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». 

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» / «Прощальная 

песня». 

Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». 

Блок 5. Красота родного края 

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота». 

Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 



Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – яшел бишек» / 

«Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание песни 

«Сабантуй 

Теория литературы: жанр повести. 

Блок 6. Переводы 

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора 

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание чувств гордости 

за родной язык. 

Роберт Миннуллин. «Туган телемә» / «Родному языку». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр әйтте…» / «Батыр сказал…» Ибрагим Гази. Рассказ 

«Мәүлия нигә көлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» Гамиль Афзал. Чтение стихотворения «Мыек 

борам…» / «Кручу усы…». Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

 

7 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

2. Г.Ибрагимов«Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

3. С.Хаким. «Бакчачылар» / «Садоводы». 

4. Х.Такташ. «Алсу». 

5. Ф.Карим. «Бездә - яздыр» / Наверно, у нас весна...». 

6. Г.Кутуй. «Рәссам» / «Художник». 

7. А.Еники. «Кем җырлады?» / «Кто пел?». 

8. Г.Баширов. «Менә сиңа мә!» / «Вот тебе на!». 

9. И.Гази. «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 

10. М.Магдиев. «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы дети сорок первого года» (отрывок). 

11. М.Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок); 

12. Т.Миннуллин. «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь выросли» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Тукай, 

2. С.Хаким, 

3. Г.Абсалямов, 

4. А.Еники (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

1. А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». 

Блок 1. Устное народное творчество 

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының корылуы турында» / 

«О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам Эдварда 

Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга». 

Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дөньяны коткарган» / «Как летучая мышь 

спасла мир?», «Зөһрә йолдыз» / «Венера». 



Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сөембикә китеп бара…» / «Сююмбике 

уплывает…», «Тоткын Сөембикә җыры» / «Песня пленницы Сююмбики».. Беседа по картине 

Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». Сравнение 

исторических фактов. Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Җик Мәргән» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость. 

Теориялитературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, 

поговорки. Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно) 

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сөһәйл вә Гөлдерсен» / «Сухаел и 

Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия.«Мәҗмугыль-хикәят» / 

«Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. Любовная линия.Теория 

литературы: Жанр хикаята. 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моңсу хатирә» / 

«Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенә Тукай» / «Маленький Тукай», 

В.Федорова «Өчиледән Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизә белән» 

/ «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа 

«Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть 

стихотворения Тукая «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». Прослушивание песни 

«Әллүки» / «Альлуки» по мотивам этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей 

Тукая в Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский период. Беседа по 

теме дружбы. Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», «Бәллү» 

/«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда в создании 

стихов. 

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел поэта. 

Биографические моменты. 

Хади  Такташ. Биография поэта. Поэма  «Алсу».  Поэма о красоте,  о молодости. 

Образ Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети природы». 

Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание песни «Өмә» / 

«Субботник». Рассматривание картин про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездә - яздыр…» / «У нас, наверно, уже 

весна…». 

Гадель  Кутуй.  Рассказ «Рәссам»  /  «Художник».  Отношение  солдат  к  картине. 

Образы матери и ребенка в картине. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в победу. 

Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менә сиңа мә!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье 

послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. 



Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». О 

зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без – кырык беренче ел 

балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и послевоенных лет. Голод, холод, 

унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне было 19 лет». Особый 

стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, 

здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ

 одинокой Ивы. 

Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

Блок 5. Фантастика 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сәер планета»/«Странная планета». 

Фантастика и действительность. 

Теория литературы: фантастика. 

Блок 6. Переводы 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…». 

Чтение и анализ. 

8 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 

2. Г.Ибрагимов. «Алмачуар» / «Чубарый». 

3. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель». 

4. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

5. Ф.Хусни. «Сөйләнмәгән хикәя» / «Нерассказанный рассказ». 

6. Ш.Маннур. «Муса» (отрывок). 

7. Г.Афзал. «Юл газабы», «Йөз кабат» / «Дорожные муки», «Сто раз». 

8. М.Магдиев. «Кеше китә - җыры кала» / «Человек уходит – песня остается» (отрывок). 

9. Ф.Садриев. «Бәхетсезләр бәхете» / «Счастье несчастных» (отрывок). 

10. М.Аглямов. «Каеннар илендә» / «В стране берез». 

11. Р.Харис. «Ике гөл» / «Два цветка». 

12. Т.Миннуллин. «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Афзал. 

2. Ф.Садриев. 

3. М.Аглямов. 

4. Т.Миңнуллин (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

А.Куприн. «Олеся» (отрывок). Чтение и анализ. 

Блок 1. Устное народное творчество (6 часов) 



Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). Виды баита. 

«Сөембикә бәете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бәете» / «Баит о ленивой жене», «Рус-

француз сугышы бәете» / «Баит о Русско-французской войне». Новые, придуманные, написанные в 

наше время баиты». Исторические, сатирические, трагические баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. Мунаджат – 

монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и 

различия. 

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.) Сайади. Отрывки из 

«Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия в 

дастане.  Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих газель, сведения о 

стихотворной системе газели. Традиционная тема газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. Сведения о произведении 

«Рисаләи Газизә» / «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – поэт трех 

народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. Отрывки из элегии 

«Дамелла Шиһабетдин хәзрәт мәрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова 

«Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 

Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное чьей-то памяти). 

Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа (повести) «Морза 

кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального неравенства. История сословия 

российских мурз. 

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов Габдулла Тукай. Биография 

Казанского периода жизни и творчества. Чтение стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер 

татар шагыйренең сүзләре» / «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. 

Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара лошадей». Проектная работа. 

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих верлибр. Жанры лирики, 

Любовная, философская, пейзажная, гражданская лирика. Лирический герой. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый». Психологизм. Цена 

обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского национального характера. 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В метель». Сложные 

отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. Поздняя 

встреча. 

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», «Ул» / «Он». 

Особенности лирического героя. 

Блок 4. Литература второй половины XX века 

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях», «Клиндерләр эзлим» 

/ «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за родной край и мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сөйләнмәгән хикәя» / «Нерассказанный рассказ». О 

детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная экскурсия в музей 

Ш.Маннура. 



Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой. Гамиль Афзал. 

Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные 

муки», «Йөз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китә - җыры кала» / «Человек уходит – песня 

остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. 

Теория литературы: жанр посвящения. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендә» / «В стране берез». 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бәхетсезләр бәхете» / «Счастье 

несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека. Любовная линия в 

трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гөл» / «Два цветка». Воля и неволя в 

жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы «Шагыйрь мәхәббәте» / 

«Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса. 

Теория литературы: жанр драмы. 

Блок 5. Жанр драмы 

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». Нахождение 

ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» в исполнении 

Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в 

музей М.Файзи. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер җыр» / 

«Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Блок 6. Поэзия 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» 

Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» 

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьләре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин дөресен 

сөйлим» / «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Ана догалары» / «Молитвы матери» 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бәһасе» / «Цена татарского поэта». Разил Валиев. «Нигә 

шулай картаясың, әни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» Марсель Галиев. «Су буеннан әнкәй 

кайтып килә» / «Мама идет с берега реки». Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на 

Казань». 

Блок 7. Рассказы 

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». Психологизм. Проблема 

неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челән» / «Аист». Проблема защиты проироды. 

Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса 

лугов». 

Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый 

попугай». 

Теория литературы: новелла. 

Блок 8. Переводы 

А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 



 

9 класс 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

2. Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье». 

3. Ф.Амирхан. «Хәят» / «Хаят» (отрывок). 

4. Г.Камал. «Беренче театр» / «Первый театр». 

5. А.Еники. «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание». 

6. Г.Абсалямов. «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы» (отрывок). 

7. А.Гилязев. «Җомга көн, кич белән» / «В пятницу, вечером» (отрывок). 

8. Г.Афзал. «Өф-өф итеп» / «Сдувая пылинку». 

9. Р.Мингалим. «Сап-сары көзләр» / «Желтая-прежелтая осень». 

10. Р.Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгә», «Әкияттән» / «Душа поет», «Из 

сказки». 

11. Ш. Хусаенов. «Әниемнең ак күлмәге (Әни килде)» «Белое платье матери (Мама 

приехала)».Знакомство с биографиями писателей: 

1. Ф.Амирхан. 

2. Г.Ибрагимов. 

3. А.Гилязев. 

4. Г.Камал. 

5. Ш.Хусаенов. 

6. Р.Мингалим. 

Переводы: 

1. А.Пушкин «Пәйгамбәр» / «Пророк».Блок 1. От устного народного творчества к 

письменному наследиюИстоки и история возникновения татарской литературы. Принципы 

разделения тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние 

устного народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. Первые 

письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь 

тюркских наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. 

Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегәй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. 

Блок 2. Литература XIX века 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов поэтов 

А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. Проникновение в 

философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». 

Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Әсма, яки Гамәл вә җәза» 

/ «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских 

образов. 



Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, или 

Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

Блок 3. Развитие жанра драмы 

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы «Бичара 

кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / 

«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Әниемнең ак күлмәге (Әни килде)» 

«Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью многочисленными ее 

детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема одиноких, старых, беспомощных 

родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в исполнении 

И.Шакирова «Кичер мине, әнкәй» / «Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ 

матери». Сочинение. 

Блок 4. Литература начала XX века 

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения «Ана догасы» / 

«Молитва матери». 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хәят» / «Хаят». О прекрасных взаимоотношениях 

семей русского и татарского народов. Соблюдение национальных традиций. Разногласия в 

создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита 

«Беренче мәхәббәт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

Блок 5. Лучшие произведения XX века 

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. Чтение и 

обсуждение рассказа «Сөю – сәгадәт» / «Любовь – это счастье». Афоризмы знаменитых личностей 

о любви.Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное 

завещание». Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности 

детей перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема 

родного языка. Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема 

сохранения духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа «Ак 

чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие 

«добрый доктор». Республиканское общественное движение «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Про 

кинофильм «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Про ежегодные Абсалямовские чтения школьников. 

Одноименные конкурсы. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга көн, кич белән» «В пятницу, 

вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной и неродной матери. 

Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей перед родителями. 

Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и старостью-

беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары көзләр» / «Желтая-

прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых военных буднях. Контраст 

между внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Көтелгән кияү» / «Желанный жених». Проблема 

выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я– тебе, ты – мне». 



Теория литературы: сатира. 

Блок 6. Публицистика 

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. Публицистика. 

Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һәм Һава турында хикәят» / 

«Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у тюркского народа. 

Уставные отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Блок 7. Переводы 

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение стихотворения 

«Пәйгамбәр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая. 

 

А.Пушкин. «Мин үземә һәйкәл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» . 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по  

родной (татарской) литературе 2 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; 

В использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть в 

практической деятельности и повседневной жизни. результате освоения предмета татарской 

литературы учащиеся должны знать: 

• самых известных писателей т а т а р с к о й литературы и их произведения; 

•периодизацию татарской литературы; 

•понимание образной природы искусства слова; 

•основные закономерности литературно-исторического процесса 

и основные качества литературных направлений и  явлений; 

• основные  теоретико-литературные понятия.  

уметь: 

• понять суть и пересказать содержание литературного произведения; 



• анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

• детально исследовать отдельные  стороны и элементы 

художественного произведения, творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

• оценивать  художественное произведение, творчество 

писателя, литературный период в свете общественно-исторического контекста и 

общечеловеческих ценностей; 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие 

литературе этого периода; 

• аргументированно выражать личное отношение к  тексту; 

• выполнять творческие работы различного характер по изученному 

произведению. 

 

 
 

Родная (татарская) литература1  

5 класс 

 

 

Обязательный минимум 
Произведения татарских писателей:  

1.К.Насыри. «Патша белән карт» / «Падишах и Старик». 

2.Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

3.Г.Ибрагимов. «Яз башы» / «Начало весны». 

4.М.Джалиль. «Алтынчәч» / «Золотоволосая» (отрывок). 

5.Ф.Карим. «Кыр казы» / «Дикий гусь». 

6.Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка». 

7.Ф.Яруллин. «Зәңгәр күлдә ай коена» / «В голубом озере Луна купается». 

8.М.Аглямов. «Матурлык минем белән» / «Красота всегда со мной». 

9.Н.Даули. «Бәхет кайда була?» / «Где находится счастье?». 

Знакомство с биографиями писателей: 

1.К.Насыри. 

2.Г.Тукай. 

3.Г.Ибрагимов. 

4.М.Джалиль. 

Переводы: 

А.Платонов. «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским 

произведениям  
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен.  



Теория литературы: фольклор, устное народное творчество.  
Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, 

сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы 

волшебных сказок. Пословицы о лошадях. сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». 

Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хәйләкәр төлке»/ «Хитрая лиса» – 

сказка о животных. Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Өч каурый»/ 

«Три пера», «Камыр батыр», «Котон Иваныч».  
Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, 
конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок.  

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, 
А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция 
басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория.  

Теория  литературы:  жанр  басни,  иносказание,  аллегория,  мораль.  Персонажи 

басен. 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература Справка  

о  поэте  Кул  Гали.  О  поэме  «Кыйссаи  Йосыф»/  «Сказание  о  Юсуфе». 

Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа.  
Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов 

писателя (хикаят): «Патша белән карт» / «Падишах и Старик», «Бай белән ялчы» / «Богач и 
Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения 

«Әбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героев-близнецов. Беседа о роли, 
значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри.  

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 
композиция, «воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века  
Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для 

детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» 
М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». 

Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай.  
Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм.  
Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало весны». 

Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы.  
Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж.  
Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчәч» / 

«Золотоволосая».  
Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  
Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная 

ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүреләр» / «Волки». Развитие речи по картине Хариса 
Якупова «Хөкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове.  

Теория литературы: жанр баллады.  
Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдәкләре» / «Дикие утки», «Илем 

өчен» / «За Родину»,  
Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / 

«Жеребенок».  
Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». 

Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология.  
Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бәхет кайда була?» / 

«Где находится счастье?».  
Ф.Яруллин “Зәңгәр күлдә ай коена”  



Блок 5. Моя Родина  
Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкәем» / «Моя страна».  
Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белән» / 

«Красота всегда со мной». Эстетика в быту.  
Блок 6. Переводы  

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы 
трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей  
Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кәҗә» / «Коза с телефоном», 

«Альф интернетта» / «Альф в интернете»  
«Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зөһрә» / «Зухра из нашей 

деревни»6 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

Г. Тукай. «Шүрәле»/ «Шурале», «Туган авыл» / «Родная деревня». 

М.Гафури. «Ана» / «Мать». 

Х. Такташ. «Мокамай». 

М. Джалиль. «Имән» /«Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы». 

А. Еники. «Матурлык» / «Красота». 

Г. Баширов. «Сабантуй». 

И. Гази. «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы» (отрывок). 

М. Магдиев. «Фронтовиклар» / «Фронтовики (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

Х. Такташ. 

Ш. Маннур. 

М. Гафури. 

А. Еники, 

М.Магдиев (рассматривается как два произведения). 

Переводы: 

А.Чехов. «Анюта». 

Блок 1. Устное народное творчество. Песни  
Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в 

исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их 
творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и 

поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей. 

Блок 2. Литература XVIII, XIX веков  
Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең 

өстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә тәртипләре» / «Правила для продавца», 
«Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого 

возраста.  



Габделжаббар Кандалый. Биография поэтаЧтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Әдһәм» / 

«Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические ценности в 
мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов.  

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов  
Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение стихотворения 

«Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия 

в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и 

смекалка деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина 

«Шурале».  
Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, либретто 

(повторение).  
Автобиографическая повесть поэта «Исемдә калганнар» /  «Мои воспоминания». 

Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение.  
Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кәҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». 

Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека.Мазит Гафури. 
Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. Чтение стихотворений 
«Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык».  

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптәшләр» / Теория 
литературы: лирический герой.  

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / 
«Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных 

лет  
Муса Джалиль. Чтение стихотворений, «Имән» /« Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы». 

Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после 
смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто.  

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу».  
Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» / 

«Прощальная песня».  
Теория литературы: инверсия, параллелизм.  
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». 

Блок 5. Красота родного края 
Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота».  

Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа.  
Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – яшел 

бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание 
песни «Сабантуй  

Теория литературы: жанр повести. 

Блок 6. Переводы 
А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора  
Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана.  
Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание чувств 

гордости за родной язык.  



Роберт Миннуллин. «Туган телемә» / «Родному языку».  
Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр әйтте…» / «Батыр сказал…» Ибрагим 
Гази. Рассказ «Мәүлия нигә көлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» Гамиль 

Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…». Теория 
литературы: юмор, сатира, ирония. 

 

7 класс 

 

Обязательный минимум 
Произведения татарских писателей:  
1.Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

Г.Ибрагимов«Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

С.Хаким. «Бакчачылар» / «Садоводы». 

Х.Такташ. «Алсу». 

Ф.Карим. «Бездә - яздыр» / Наверно, у нас весна...».Г.Кутуй. «Рәссам» / «Художник». 

А.Еники. «Кем җырлады?» / «Кто пел?». 

Г.Баширов. «Менә сиңа мә!» / «Вот тебе на!». 

И.Гази. «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 
 
М.Магдиев. «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы дети сорок первого года» (отрывок). 
 
М.Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок); 
 
Т.Миннуллин. «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь выросли» (отрывок). 
 

Знакомство с биографиями писателей: 

Г.Тукай, 

С.Хаким, 

Г.Абсалямов, 

А.Еники (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». 

Блок 1. Устное народное творчество  
Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының корылуы 

турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам 
Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга».  

Теория литературы: риваять.  
Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дөньяны коткарган» / «Как летучая 

мышь спасла мир?», «Зөһрә йолдыз» / «Венера».  
Теория литературы: легенда.  
Исторические песни про период Казанского ханства. «Сөембикә китеп бара…» / 

«Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сөембикә җыры» / «Песня пленницы Сююмбики».. Беседа 

по картине Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского 
ханства». Сравнение исторических фактов. Выявление мотивов песен.  



Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Җик Мәргән» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость. 

Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, 

поговорки. 

Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно)  
Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сөһәйл вә Гөлдерсен» / 

«Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия.  
«Мәҗмугыль-хикәят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. 

Любовная линия.  
Теория литературы: Жанр хикаята. 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны  
Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моңсу 

хатирә» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенә Тукай» / 

«Маленький Тукай», В.Федорова «Өчиледән Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова 

«Тукай апасы Газизә белән» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о 

художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба Тукая». 

Выразительное чтение, чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / 

«Национальные мелодии». Прослушивание песни «Әллүки» / «Альлуки» по мотивам этого 

стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани.  
Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский период. 

Беседа по теме дружбы.Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», 
«Бәллү» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда 
в создании стихов.  

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел поэта. 

Биографические моменты. 

Хади  Такташ. Биография поэта. Поэма  «Алсу».  Поэма о красоте,  о молодости. 

Образ Алсу.  
Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети 

природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание песни 
«Өмә» / «Субботник». Рассматривание картин про субботники.  

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени  
Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездә - яздыр…» / «У нас, 

наверно, уже весна…».  
Гадель  Кутуй.  Рассказ «Рәссам»  /  «Художник».  Отношение  солдат  к  картине. 

Образы матери и ребенка в картине.  
Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в 

победу. Тяжелые трудовые будни тыла.  
Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм.  
Гумар Баширов. Рассказ «Менә сиңа мә!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье 

послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы.  
Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 

О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью.  
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без – кырык 

беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и послевоенных лет. 
Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в 

селе Губерчак.  
Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия.  
Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне было 19 лет». 

Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата.  



Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь 
родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы.  

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы.  
Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

 

Блок 5. Фантастика 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сәер планета» / «Странная планета». 

Фантастика и действительность. 

Теория литературы: фантастика. 

 

Блок 6. Переводы 
А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…».  

Чтение и анализ.  
8 класс 

Обязательный минимум 
Произведения татарских писателей:  

Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей».Г.Ибрагимов. «Алмачуар» / «Чубарый». 

Ш.Камал. «Буранда» / «В метель». 

С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

Ф.Хусни. «Сөйләнмәгән хикәя» / «Нерассказанный рассказ». 

Ш.Маннур. «Муса» (отрывок). 

Г.Афзал. «Юл газабы», «Йөз кабат» / «Дорожные муки», «Сто раз». 
 
М.Магдиев. «Кеше китә - җыры кала» / «Человек уходит – песня остается» (отрывок). 
 
Ф.Садриев. «Бәхетсезләр бәхете» / «Счастье несчастных» (отрывок). 

М.Аглямов. «Каеннар илендә» / «В стране берез». 

Р.Харис. «Ике гөл» / «Два цветка». 

Т.Миннуллин. «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей:  
Г.Афзал. 

Ф.Садриев. 

М.Аглямов. 

Т.Миңнуллин (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

А.Куприн. «Олеся» (отрывок). Чтение и анализ. 

 

Блок 1. Устное народное творчество   
Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). Виды 

баита. «Сөембикә бәете» / «Баит о Сююмбике».  
Теория литературы: баит, виды баитов.  



Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. Мунаджат 
– монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и 
различия.  

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

 

Блок 2.  Литература XVII века. 
Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан».   
Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих газель, 

сведения о стихотворной системе газели. Традиционная тема газели.  
Блок 3. Литература XVIII века. 
Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. Сведения о 

произведении «Рисаләи Газизә» / «Трактат Газизы».  
Блок 4. Литература XIX века .Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и 

творчество Акмуллы. Акмулла – поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. 
Философия Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла Шиһабетдин хәзрәт мәрсиясе» / «Некролог 

Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы».  
Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное чьей-то 

памяти).  
Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа (повести) 

«Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального неравенства. История 
сословия российских мурз. 

Блок 5. Литература XX века. 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение 

стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең сүзләре» / «Слова одного 
татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара 

лошадей». Проектная работа.  
Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих верлибр. 

Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская лирика. Лирический герой.  
Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый». Психологизм. 

Цена обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского национального 

характера.  
Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В метель». 

Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. 
Поздняя встреча.  

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», «Ул» / «Он». 
Особенности лирического героя. 

Жизнь  
Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях», 

«Клиндерләр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за родной край и 
мать.  

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сөйләнмәгән хикәя» / «Нерассказанный 
рассказ». О детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние.  

Теория литературы: аннотация, рецензия.  
Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная 

экскурсия в музей Ш.Маннура.  
Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой. Гамиль 
Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные  

муки», «Йөз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя.  
Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китә - җыры кала» / «Человек уходит – песня 

остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор.  
Теория литературы: жанр посвящения.  



Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендә» / «В стране 
берез».  

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бәхетсезләр бәхете» / 
«Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека. 

Любовная линия в трилогии.  
Теория литературы: трилогия.  
Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гөл» / «Два цветка». Воля и 

неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы «Шагыйрь 
мәхәббәте» / «Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса.  

Теория литературы: жанр драмы.  
Блок 6. Жанр драмы  

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». 
Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» 

в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная 

экскурсия в музей М.Файзи.  
Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер 

җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

 

Блок 7. Поэзия 
Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов.  
Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» 

Роберт Миннуллин. «Ана догалары» / «Молитвы матери»  
Разил Валиев. «Нигә шулай картаясың, әни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан әнкәй кайтып килә» / «Мама идет с берега реки». 
Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

 

Блок 8. Переводы 
А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 

 

9 класс 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье». 

Ф.Амирхан. «Хәят» / «Хаят» (отрывок). 

Г.Камал. «Беренче театр» / «Первый театр». 

А.Еники. «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание». 

Г.Абсалямов. «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы» (отрывок). 

А.Гилязев. «Җомга көн, кич белән» / «В пятницу, вечером» (отрывок). 

Г.Афзал. «Өф-өф итеп» / «Сдувая пылинку». 

Р.Мингалим. «Сап-сары көзләр» / «Желтая-прежелтая осень». 

Р.Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгә», «Әкияттән» / «Душа поет», «Из 

сказки».  



Ш. Хусаенов. «Әниемнең ак күлмәге (Әни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». 
 

Знакомство с биографиями писателей: 

Ф.Амирхан. 

Г.Ибрагимов. 

А.Гилязев. 

Г.Камал. 

Ш.Хусаенов. 

Р.Мингалим. 

Переводы: 

А.Пушкин «Пәйгамбәр» / «Пророк». 

XIX века 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию 
 

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения тюрко-татарской 

литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного народного 

творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. Первые письменные 

источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских 

наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. Творчества 

А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегәй».  
Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. 

 

Блок 2. Литература XIX века  
Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов 

поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. 
Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский 

реализм.  
Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». 

Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Әсма, яки Гамәл вә җәза»  
/ «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских 
образов. 
 

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / 
«Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе.  

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

 

Блок 3. Развитие жанра драмы  
Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы 

«Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины в семье.  
Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / 

«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия.  
Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Әниемнең ак күлмәге (Әни 

килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью  



и многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема 

одиноких, старых, беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. 
Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, әнкәй» / «Прости меня, мама». 

Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение. 

 

Блок 4. Литература начала XX века  
Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения «Ана 

догасы» / «Молитва матери».  
Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хәят» / «Хаят». О прекрасных 

взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение национальных традиций. 

Разногласия в создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни 
А.Рашита «Беренче мәхәббәт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

 

Блок 5. Лучшие произведения XX века  
Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. 

Чтение и обсуждение рассказа «Сөю – сәгадәт» / «Любовь – это счастье». Афоризмы Амирхан 

Еники. Чтение и анализ повести «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание». 
Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности детей 

перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного 
языка. Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема 

сохранения духовного наследия каждого народа.  
Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа «Ак 

чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие 

«добрый доктор». Республиканское общественное движение «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». 

Про кинофильм «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Про ежегодные Абсалямовские чтения 
школьников. Одноименные конкурсы.  

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга көн, кич белән»  
/ «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной и 
неродной матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей 

перед родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и 

старостью-беспомощностью. 
 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары көзләр» / 

«Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых военных буднях. 
Контраст между внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях.  

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Көтелгән кияү» / «Желанный жених». 
Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я  
– тебе, ты – мне». 

Теория литературы: сатира. 

 

Блок 6. Публицистика  
Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һәм Һава 

турында хикәят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у 
тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания мира.  

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

 

Блок 7. Переводы  
А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение 

стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания 
стихотворения Тукая.  



А.Пушкин. «Мин үземә һәйкәл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
 

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. 

В результате освоения предмета «Родная (татарская) литература» учащиеся должны знать: 

самых известных писателей татарской литературы и их произведения; 

периодизацию татарской литературы; 

понимание образной природы искусства слова; 

основные закономерности литературно-исторического процесса и основные 

качества литературных направлений и явлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 



уметь: 

понять суть и пересказать содержание литературного произведения; 

анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, 

творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

оценивать художественное произведение, творчество писателя, 

литературный период в свете общественно-исторического контекста и 

общечеловеческих ценностей; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие литературе 

этого периода; аргументированно выражать личное отношение к тексту; 

выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

 

Учебный план 

для 5-9 классов по ФГОС ООО 

 

Предметные  Учебные предметы Количество часов в неделю   
области         

   5а,б 6а,б,в 7а,б,в 8 9 всего 

Русскийязык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литературное чтение Литература 3 3 2 2 3 13 
 

Родной язык и Родной язык 2 2 2 2 2 10 
 

литературное чтение Родная литература 1 1 1 1 1 5 
 

на родном языке         
 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 3 3 15 
 

Математика и Математика 5 5    10 
 

информатика  Алгебра   3 3 3 9 
 

   Геометрия   2 2 2 6 
 

   Информатика   1 1 1 3 
 

Общественно-  История 2 2 2 2 2 10 
 

научные предметы  Обществознание  1 1 1 1 4 
 

   География 1 1 2 2 2 8 
 

Естественно-  Физика   2 2 3 7 
 

научные предметы  Биология 1 1 1 2 2 7 
 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 
 

   Изобразительное искусство 1 1 1   3 
 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
 

и Основы        
 

безопасности 
         

 ОБЖ    1 1 2 
 

жизнедеятельности         
 

Итого    30 32 33 34 34 163 
 

         
 

Часть, формируемая Русский язык   1 1 1 9 
 



участниками  Математика  1  1 1  
 

образовательных  Алгебра   1    
 

отношений  Обществознание 1      
 

   Курсы:       
 

   «Занимательная 0,5      
 

   математика»       
 

   «Основы духовно- 0,5      
 

   нравственной культуры       
 

   народов России»       
 

        
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
 

          
 



 


