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1.  Раздел 1.2.5. «Предметные результаты» изменить в следующей редакции: 

 

 

1.2.5.4. Родной (татарский) язык  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатом освоения учебного курса по родному (татарскому) языку (5-9 классы) являются  

1) Личностные результаты: 

 понимание родного (татарского) языка как одной из основных национально-

культурных ценностей родного (татарского) народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности родного (татарского) языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту родного (татарского) языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 

2) Метапредметные результаты: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекват-

но формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного родного (татарского) литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформле-

ния; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

3) Предметные результаты: 
 представление об основных функциях языка, о ролиродного (татарского) языка как 

национального языка татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного  (татарского) языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового; 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

(татарского) языка, основными нормами родного (татарского) литературного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообра-

зовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлеж-

ности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформле-

ния, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного (татарского) языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Обучающийся научится: 

п о  ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и 

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно 

пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;  

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заим-

ствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; поль-

зоваться орфоэпическим словарём;  

п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и анто-

нимы; пользоваться толковым словарём;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и сло-

вообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова 

с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов; 

п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер но указывать морфологические признаки 

глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  
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п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме; 

п о  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен-

ных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изучен-

ных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунк-

туацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ста-

вить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существитель-

ным в именительном падеже.  

Обучающийся получит возможность научиться 

* по фонетике и графике: - находить в художественном тексте явления звукописи; 

* по лексике и фразеологии: - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреб-

лении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

* по морфемике и словообразованию: - объяснять особенности использования слов с эмоциональ-

но-оценочными суффиксами в художественных текстах; выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова  

* по морфологии: знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

* по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы и дифференцировать их;  

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

* по синтаксису: - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

* по пунктуации: - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употреби-

тельные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, заимство-

ванные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избе-

гать засорения речи иноязычными слова ми; толковать лексическое значение общеупотребительных 

слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синони-

мов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования.  

п о  м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грам-

матические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);  

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; пра-

вильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова 
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с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, сво-

бодно пользоваться орфографическим словарём;  

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правиль-

но строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи . 

Обучающийся получит возможность научиться 

* по фонетике и графике: - находить в художественном тексте явления звукописи; 

* по лексике и фразеологии: - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреб-

лении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами  речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

* по морфемике и словообразованию: - объяснять особенности использования слов с эмоциональ-

но-оценочными суффиксами в художественных текстах; выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова  

* по морфологии: знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

* по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы и дифференцировать их;  

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

* по синтаксису: - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

* по пунктуации: - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразова-

тельные модели; опознавать основные способы словообразования; сращение, переход слова одной 

части речи в другую;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных ви-

дов;  

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и си-

стему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим слова-

рём;  

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинитель-

ные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложе-

ний в речи;  

п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изучен-

ного в 5—7 классах.  

Обучающийся получит возможность научиться 

* по фонетике и графике: - находить в художественном тексте явления звукописи; 

* по лексике и фразеологии: - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреб-

лении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
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- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

* по морфемике и словообразованию: - объяснять особенности использования слов с эмоциональ-

но-оценочными суффиксами в художественных текстах; выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова  

* по морфологии: знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

* по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы и дифференцировать их;  

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

* по синтаксису: - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

* по пунктуации: - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов -

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования; сращение, переход слова одной части речи в дру-

гую;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, сло-

восочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных син-

таксических конструкций;  

п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ста-

вить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Обучающийся получит возможность научиться 

* по фонетике и графике: - находить в художественном тексте явления звукописи; 

* по лексике и фразеологии: - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреб-

лении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами родного речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

* по морфемике и словообразованию: - объяснять особенности использования слов с эмоциональ-

но-оценочными суффиксами в художественных текстах; выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова  
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* по морфологии: знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

* по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы и дифференцировать их;  

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

* по синтаксису: - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

* по пунктуации: - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

9класс 

Обучающийся научится: 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произноше-

ния; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической и мо-

рально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими слова-

рями разных видов;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя 

из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. 

п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные спосо-

бы словообразования, сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—8 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—8классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопро-

веряемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов;  

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

* по фонетике и графике: - находить в художественном тексте явления звукописи; 

* по лексике и фразеологии: - находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреб-

лении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами родного речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

* по морфемике и словообразованию: - объяснять особенности использования слов с эмоциональ-

но-оценочными суффиксами в художественных текстах; выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова  

* по морфологии: знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

* по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы и дифференцировать их;  

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

* по синтаксису: - конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

* по пунктуации: - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 
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- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

1.2.5.5. Родная (татарская) литература  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Результатом изучения учебного курса по родной (татарской) литературе на уровне основного 

общего образования являются формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, оценки ху-

дожественного произведения, собственной нравственной позиции, воспитание эстетического вкуса, 

развитие творческого мышления, которые в целом станут средством для формирования мировоззре-

ния и оценки окружающей действительности. 

    Общими (метапредметными) результатами обучения родной (татарской) литературе в средней 

школе являются следующие: 

- освоение учащимися навыков осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

- формирование восприятия и представления о литературе как о духовном наследии народа, 

впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

- развитие письменной и устной речи, умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, при 

необходимости – умение ее корректировать, формулировать выводы, обобщать материал, умение 

выражать собственные чувства словами и одновременно с этим формирование у учащихся навыков 

коллективной работы; 

- формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

- формирование умения работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и 

оценивать; 

Предметные результаты обучения родной (татарской) литературе в средней школе 

заключаются в следующем: 

В познавательной сфере: 

- умение осознанного чтения и восприятия литературных произведений разных родов и 

жанров, умение пересказать содержание (в отдельных случаях вопроизвести текст наизусть), умение 

приводить при необходимости цитаты из текста; 

- умение определять тему, проблему, идею прочитанного литературного произведения, 

характеризовать его героев и изображенного мира, определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов и жанров;  

- знание основных фактов жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- освоение навыков составления тезисов и плана прочитанного, выделяя смысловые части 

текста, характеризовать героев, определять в произведении сюжет, особенности композиции и изоб-

разительно-выразительные средства языка, понимание их роли; 

-умение участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, аргументированно отстаивать 

свою точку зрения и учитывать чужое мнение; умение применять основные термины литературове-

дения.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

- сформирование собственного отношения к литературным произведениям и их оценка; 

- умение интерпретировать изученные литературные произведения; 

- усвоение навыка определения авторской позиции и формирования собственного отношения 

к ней; 

В эстетической сфере: 

- формирование общего представления об образной природе литературного произведения и 

умения чувствовать его эстетическую ценность; 
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- формирование у учащихся способности понимать и оценивать литературный текст в его эс-

тетической завершенности, понимать важную роль литературных и изобразительно-выразительных 

языковых средств, особенностей образного мира; 

- умение сравнивать и оценивать произведения родной (татарской) и русской литературы, 

умение определять сходства и различия героев и нравственных идеалов. 

Современные учащиеся подросткового возраста значительно отличаются от предыдущих по-

колений. Они растут и воспитываются в окружении различных источников информации, таких как 

телевидение, радио, Интернет и др., получая большой объем информации. Нередко эта информация 

оказывает негативное влияние на душевный мир детей. Поэтому в качестве личностных результа-

тов особую значимость приобретает следующее: 

-активизация чувства ответственности у учащихся; 

- формирование положительного отношения к учебной деятельности и к труду; 

- развитие самосознания ребенка, воспитание любви к нации, к Родине, воспитание чувств 

гордости и гражданского сознания; 

- объяснение нравственных норм и правил общественной жизни; 

- формирование навыка использования для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Межпредметными результатами обучения родной (татарской) литературе в средней школе 

являются следующие: 

-формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения литературных 

произведений при помощи других видов искусства, формирования постоянного интереса к 

литературе и искусству; 

- воспитание уважения в отношении родного ( татарского) языка, к его красоте и богатству; 

- сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о литературе и 

культуре других народов, воспитание уважения к литературе других народов, воспитание 

толерантности.  

Обучающийся  научится в 5 классе   

 видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать рассказы и сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать произведения, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов; 

 выявлять в произведениях характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

  выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться в 5 классе   

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного иде-

ала конкретного народа; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 
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Обучающийся  научится в 6 классе  

 

• учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выявлять в произведениях малых жанров характерные художественные приемы и на этой основе 

определять их жанровую разновидность. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 6 классе   

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Обучающийся  научится в 7 классе   

 видеть черты  национального характера в героях дастана; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать дастаны, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

 пересказывать дастаны, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для дастан  художественные приемы;  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего народа; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произве-



 

11 
 

дения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями. 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа; 

Обучающийся  получит возможность научиться в 7 классе 

 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Обучающийся научится в 8 классе  

                                 Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о  национальном харак-

тере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произве-

дения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
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другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации. 

Обучающийся  получит возможность научиться в 8 классе   

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Выпускник научится в 9 классе   

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произве-

дения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе   

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее. 
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2. Раздел 2.2.2. «Содержательный раздел» изменить в следующей редакции: 

2.2.2.4. Родной (татарский) язык  

5 класс 
 

Язык - самое важное средство общения народов. 

Повторение пройденного материала в начальных классах. 

Общее понятие о частях речи. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Имя 

существительное во множественном и единственном числе. Склонение имен существительных по 

падежам. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Имя 

существительное во множественном и единственном числе. Склонение имен существительных по 

падежам. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные.Имя 

существительное во множественном и единственном числе. Склонение имен существительных по 

падежам. Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. 

Прилагательное. Прилагательные синонимы и антонимы. 

Глагол. Возвратные и невозвратные глаголы. Основы  глагола. Повелительное наклонение. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Наречие.Наречия места, времени, цели и причины. Употребление местоименных  наречий в 

речи.  Предложение.Предложения по цели высказывания. Вопросительные, восклицательные, 

повелительные, побудительные предложения.. Знаки препинания и интонация. 

Простое предложение.Главные члены предложения. Сложное предложение. 

Нераспространенное предложение. 

Приложение,  выраженное с личным местоимением. Распространенное предложение. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. В словосочетаниях  главные 

и зависимые слов..Обстоятельства места  и времени.Обстоятельства меры,причины и образа  

действия действия.Обстоятельства условия и уступки. 

Речевой этикет родного (татарского) языка.Этикетные ситуации. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания  в них 

Фонетика и орфоэпия. Органы речи и их участие в образовании звуков речи. Гласные и 

согласные звуки. Закон сингармонизма. Система гласных звуковродного (татарского) языка ,их 

количество. Классификация,изменения  в системе глассных звуков. Орфография. Правописание букв, 

обозначающих сочетание двух звуков.Правописание букв ь, ъ .Повторение пройденного материала. 

Фонетический анализ. 

Лексическое богатствородного (татарского) языка и культура речи.Лексическое значение слов. 

Однозначные и многозначные слова.Прямое и переносное значения слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Фразеологические обороты 

Словарный состав.  И заимствованные слова. 

Употребление словарного запаса родного (татарского) языка. Термины, диалектные и 

литературные слова. 

Активная и пассивная лексика. 

Текст. сновная мысль текста. Диалогическая и монологическая речь. 

Словари различных типов ,их использование в различных видах деятельности 

Повторение пройденного материала по теме лексики. 

 

6 класс 

Общее понятие о языке.Язык - самое важное средство общения народов. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Словообразование. 

 Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена существитель-

ные. Единственное и множественное  число. 

Склонение имен существительных. Именительный и родительный падежи. 
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Словообразование имен существительных. 

Имена существительные синонимы и антонимы.Употребление имен существительных в 

речи. 

Повторение имен существительных. Морфологический разбор. 

Понятие о прилагательном. Степени сравнения имен прилагательнвых. Правописание и упо-

требление имен прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Словообразование  

имен прилагательных. Имена прилагательные синонимы и антонимы. Субстантивация имен прила-

гательных. Употребление имен прилагательных в предложениях 

Повторение имен  прилагательных. Морфологический разбор. 

Понятие о наречиях.. Наречия образа действий, места, времени, цели, причины, меры и сте-

пени. Употребление наречий в предложениях.Ударение. 

 Повторение наречий.Морфологический анализ. 

Имя числительное. Словообразование и правописание числительных. Грамматические при-

знаки.  Разряды числительных по строению и значению. Повторение. Морфологический разбор. 

 Понятие о местоимениях. Личные местоимения. Склонение по падежам. 

Указательные и вопросительные местоимения. Притяжательные, неопределенно личные  ме-

стоимения. Употребления местоимений в речи.Повторение местоимений. Морфологический разбор. 

Понятие о глаголах. Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологиче-

ские свойства, синтаксические функции.  

Начальная форма глагола. Возвратные  и невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Залоги 

глаголов. 

Разряды глагола. Спрягаемые глаголы. Глаголы повелительного наклонения и спряжение. 

Правописание. Спряжение изъявительного наклонения глагола. 

Неспрягаемые неличные формы глаголов. Причастие, его грамматические признаки. Призна-

ки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего, прошедшего и будущего време-

ни. Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки деепричастия. 

Синтаксическая функция деепричастия. Имя действия. Инфинитив. Употребление инфинитива в ре-

чи и првописание глагола.Повторение неспрягаемые неличных форм глаголов. Морфологический 

анализ слова. 

Служебные глаголы. Употребление служебных глаголов  в  речи. 

Употроебление глаголов в предложениях. Словообразование глаголов.  

Понятие о звукоподражательных словах. Способы образования и правописание. Морфологи-

ческий разбор 

 Предикативные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы.  Правописание  союзов. Употребление союзов и 

союзных  слов.  Междометия. Их семантика и особенности употребления. 

Частицы, их разряды, употребление в речи  и правописание.  

Повторение пройденного материала. 

 

7 класс 

Повторение. Части речи самостоятельные, служебные, модальные. 

Употребление части речи в составление предложений их особенности. 

Повторение. Словообразование. Способы образования слов. 

Синтаксические единицы.   

Связь слов в предложении. Сочинительная  связь в предложениях с однородными членами. 

Союзная и бессоюзная связь в предложениях с однородными членами. 

Понятие о синтаксисе. Синтаксические единицы. 

Способы связи слов союзных и бессозных связи в предложениях. 

Знаки препинания в однородных членах предложения. 

Обобщающее слово в однородных членах предложения и знаки препинания.  

Подчинительная связь. 
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Словосочетание. 

 Глагольное словосочетание 

Именное словосочетание. 

Прилагательное словосочетание. 

Местоименное словосочетание 

Наречное словосочетание 

Численное словосочетание 

Синтаксический анализ  словосочетаний.Повторение.  

Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Односоставные и двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. Назывное и глагольное .Употребление односоставных 

предложений  в речи. 

Предложения по цели высказывания. Повествовательное предложение.Вопросительное 

предложение. Побудительное предложение. 

Восклицательное предложение. Их интонационные и смысловые особенности. 

Синтагма.  

Утвердительные и отрицательные предложения 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Полное и неполное предложения.Упоребление их в речи. 

Простое и сложное предложение. 

Понятие о сложных предложениях.Союзное и безсоюзное предложение. 

Главные члены предложения.Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Способы выражения  Употребление 

их в речи. 

Второстепенные члены предложения: определение. Однородные и неоднородные определе-

ния. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Способы выражения дополнения. 

Обстоятельство.Виды обстоятельств. Обстоятельства места и времени. Способы выражения. 

Обстоятельства образа действия, меры и степени. Способы выражения 

обстоятельств.Употребление их в речи 

Обстоятельство причины и цели. Способы выражения. 

Обстоятельства условия и уступки. Способы выражения. 

Приложение. Способы выражения. 

Обособление приложений. Знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства и знаки препинания при них. 

Модальные члены предложения.  Вводные слова и предложения. Знаки препинания при них. 

Обращения. Знаки препинания при них. 

Инверсия 

Повторение членов предложения. 

Повторение пройденного материала 7 класса. 

 

8 класс 

Повторение пройденного материала. 

Морфологический и синтаксический анализ предложений. 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Диалог и 

монолог, знаки препинания при них.Способы  передачи прямой речи в косвенную в 

монологе.Синтаксический анализ предложений с прямой речью. 

Понятие о сложном предложении.Предложения с сочинительной связью. Союзное 

сложносочиненные предложения. 

Бессоюзное сложносочиненное предложение, знаки препинаниях в них. Синтаксический 

анализ сложносочиненных предложений.Повторение и обощение  сложносочиненных предложений. 

 Предложения с подчинительной связью. Понятие о сложноподчиненном предложении. 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/243
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/243
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Строение сложноподчиненных предложений . Синтетическое и аналиьт сложноподчиненные 

предложения. Синтетическое и аналитическое  сложноподчиненные предложения, способы связи в 

данном виде предложений, знаки препинания.инонимика сложноподчиненных предложений. 

Придаточные предложения, их виды. Придаточное подлежащное, сказуемное предложения.  

Придаточное  определительное, дополнительное предложения и знаки препинания при них. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места, знаки препинания в 

них.Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и цели, знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  образа действия и меры степени, знаки 

препинания в них.Сложноподчиненные предложения с придаточными условия и уступки, знаки 

препинания в них.Сложноподчиненные предложения с придаточным пояснительным, знаки 

препинания в них.Повторение сложноподчиненных  предложений. 

Понятие о сложных конструкциях. 

Сложноподчинённые предложения с однородным подчинением. Синтаксический анализ 

предложения с однородным подчинением. Сложноподчинё-

ные предложения с неоднородным подчинением. 

Синтаксический анализ предложения с неоднородным подчинением. Сложноподчинён-

ные предложения с последовательным  подчинением. Синтаксический анализ многочленного 

предложения с последовательным  подчинением. Многочленное сложноподчинён-

ные предложения со смешанным подчинением. Синтаксический анализ многочленного  

предложения со смешанным  подчинением. Многочленное смешанное сложное предложение. 

Синтаксический анализ  многочленного смешанного сложного предложения 

Тезем. 

Пунктуация 

Интонация и знаки препинания. Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные нормы 

родного (татарского языка). 

Случаи, где ставятся точка, вопросительный и восклицательный знаки, кавычки. 

Случаи, где ставятся точка запятая, двоеточие. 

Случаи, где ставятся, тире и скобки.  

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость,  смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (автоном-

ность) высказывания.   

           Йомгаклау дәресе. /Итоговый урок. 

 

9 класс 

 Язык – важнейшее средство человеческого общения.  

Фонетика как раздел науки о языке. Смыслоразличительная функция звуков и их употребле-

ние. 

Звуки и фонема. Особенности произношения  согласных. Виды ассимиляций. 

Орфографические принципы. Нормы речи:фонетические, морфологические, лексические, 

синтаксические нормы. 

Словарный состав языка. Словообразование. Способы образования слов. 

Части речи. Самостоятельные части речи. 

Служебные и модальные части речи. 

 Способы словообразования в татаском языке.Разбор слов по составу. 

Аффиксы и их виды, провописание. 

Синтаксические единицы.  Простое предложение. Знаки препинания в предложениях по цели 

высказывания.  

Тире между подлежащим и сказуемым.   Обособленные члены, выделительные знаки препи-

нания при них. 

  Приложения  и знаки препинания при них.   

Выделительные знаки препинания при обращении, обобщающих словах и однородных чле-

нах. 



 

17 
 

Знаки препинания   в сложном предложении. 

Знаки препинания   в сложносочиненном  предложении 

Знаки препинания   в сложноподчиненном  предложении. 

Знаки препинания   в синтетическом  сложнопочиненном  предложении. Знаки препинания   в 

аналитическом   сложнопочиненном  предложении. 

 Повторение-обобщение темы “Сложное предложение” 

Литературная речь и ее стили.Функциональный  стиль.  Художественный стиль. Публицисти-

ческий стиль. Научный стиль.Официально-деловой стиль.Разговорный стиль. 

 Синонимика как основа стилистики. 

Морфологические синонимы и  особенности их употребления в  речи. 

Синтаксические синонимы. Синонимы словосочетаний и предложений. Синоним 

односоставных  и двусоставных предложений. Синонимы прямой и косвенной речи. 

Синтетические и аналитические предложения  и их синонимы. Сложноподчиненные 

предложения и их  синонимы. 

Кальки в  родном (татарском) языке. 

Культура речи. Речь должна быть понятной. Речь должна быть ясной.Речь должна быть  крат-

кой.  Речь должна быть выразительной. 

Особенности развития современного  родного (татарского) языка. 

Язык и история.  Корни  современного родного (татарского) национального языка. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.  

 

 

2.2.2.5. Родная (татарская) литература  

 

5 класс                

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. Об-

щечеловеческие ценности как важная составляющая фольклорных произведений.  

Татарские народные сказки (повторение изученного в 1-4 класах) 

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак бүре» / «Белый волк»). Поэтика фольклорных 

произведений (фантастический или мифологический сюжет и реалистичность в деталях; использо-

вание таких художественных приемов как повтор, антиномичность, гипербола, литота и др.).   

Лирические и лиро-эпические жанры татарского фольклора: песни. Лирические, истори-

ческие, обрядовые песни, такмаки, мунаджаты, особенности татарских народных песен (песня «Иске 

кара урман» / «Старый дремучий лес» и др.).  

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки и анекдоты. Народная психоло-

гия, идеалы и представления в фольклорных произведениях. 

Лирические и лиро-эпические жанры татарского фольклора: баиты.  

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты. «Сак–Сок». Предпосылки формирования 

жанра. Их виды и подвиды. 

Эпические жанры татарского фольклора: легенды и предания (легенда «Зөһрә кыз» / «Де-

вушка Зухра»  и предание «Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / «Почему город назван Казанью»). 

Фольклорная и литературная сказка (Г.Тукай «Шүрәле» / «Шурале»). Художественный 

вымысел. Троп. 

Жизнь и творчество Д.Таржеманова. Сказка “Тукран малае Шуктуган” әкияте/ “Шуктуган”  

Жизнь и творчество А.Файзи. “Аучы мәргән белән Болан кыз” әкияте/ сказка "Охотник 

Мерген и Девушка-лань" 

Развитие речи. Характеристика герою Азат Мерген./ 

Жизнь и творчество Рабит Батуллы. Сказка“Курай уйный бер малай” / "Маль-

чик играет на курае", 

Жизнь и творчество Ф. Яруллина. “Зәңгәр күлдә ай коена” әкияте/ «В голубом озере луна 

купается», 

Фәнис Яруллин. “Кояштагы  тап” / «Пятно на солнце»              

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8#%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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 Ф. Амирхан «Ай өстендә Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне». Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора других народов. Возникновение литературы, связь татар-

ской литературы с фольклором и исламской мифологией. Олицетворение добра и зла. Система пер-

сонажей в тексте. Авторский комментарий происходящих событий. 

М.Гафури. Басня «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто съел овцу?». Габдулла Тукай “Ике сабан” 

/”Два луга”. Жанр басни. Аллегорические образы. 

Габдулла Тукай, воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган җиремә» / 

«Родной земле») в романтических стихах. Сказочное воссоздание поездки в Казань. Мифологизация 

Казани и родной земли. Лексические и фонетические средства художественной речи. 

Ш.Галиев. «Һәркем әйтә дөресен» / «Каждый говорит правду».  

“Һәркем әйтә дөресен”, ”Тереклек суы”, ”Курыкма, тимим!”, “Тарихтан сабак”, ”Өйгә 

бирелгән эш”,”Онытылган, өйдә калган”  

Теория литературы. Система образов в произведениях устного народного творчества. Кар-

тина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытие и человеке, человеке и приро-

де. Поэтические особенности произведений фольклора: сравнения, олицетворения, метафоричность, 

аллегоричность. 

Особенности стихотворной формы словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихо-

сложение. Баллада. Тема, проблема, идея. Особенности стихотворной и прозаической форм словес-

ного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Образы в стихотворениях, лирический герой. 

Повторение. Итог./ Кабатлау. Йомгак. 

Внеклассное чтение. 

1.Сказки о животных. “Медведь и Лиса”. 

Фаил Шәфигуллин. Рассказ “Акмөгез” 

Л.Лерон. Рассказы, стихи, сказки./ 

Средства массовой  информации. 

 

6 класс 

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские народные 

мифы («Алып кешеләр» / «Великаны», «Жил иясе җил чыгара» / «Откуда появляется ветер»).  

Развитие мифологических и религиозных сюжетов в литературе. Научная и литературная 

деятельность Каюма Насыри (1825-1902). Изучение им фольклора, этнографии, литературы, исто-

рии. Повесть К. Насыри «Әбугалисина» / «Абу Али Сина». Фантастический сюжет и просветитель-

ские идеи в повести. Просветительское движение у татар. Тема для обсуждения. Образ Абу Али Си-

ны - исторический персонаж, сказочный герой или просветительский идеал? Образы людей: главный 

герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные образы.  

Г. Ибрагимов (18871938) - выдающийся романтик родной (татарской) литературы нача-

ла XX века. Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни 

(«Алмачуар» / «Чубарый»). Система образов людей. Образ Алмачуар. Любовь маленького героя к 

лошади. Функции образов мальчика- рассказчика и взрослого повествователя. Этнографические де-

тали и материалы.  

Переход фольклорных жанров в литературу: условность (Г. Рахим «Яз әкиятлэре» / «Ве-

сенние сказки»). Аллегорическая образность. Повествование от лица персонажа- рассказчика. 

Утверждение бескорыстия как важного человеческого качества.  

Лирико-эмоциональные образы. Дардменд «Видагъ» / «Прощание». Содержание лириче-

ского текста, лирический герой, чувство-переживание. Образы природы как средство раскрытия ду-

ши лирического героя. Философский смысл пейзажных стихотворений, их символика..  

С. Рамиев «Уку» / «Знание». Просветительский мотив. Образ автора. Гражданская лирика. 

Жизнь и творчество С. Рамиева. Родное (татарское) литературоведение о Рамиеве. 

Комические образы. Жизнь и творчество Г. Камала – одного из основоположников  родной  

(татарской) реалистической драматургии.  Основные конфликты в комедии Г. Камала «Беренче театр» 

/«Первый театр». Просветительские идеи, комические средства. 
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Г.Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдә калганнар» / «Оставшиеся в памяти». Образ 

повествователя: маленький Апуш и поэт Габдулла. Характер. Воспоминания, условность, вымысел. 

Х. Такташ Лирический герой и ситема образов, тропы  в произведениях «Пи-би-

бип».Урман”, “Болай гади җыр гына”. Образ природы и родной земли.\ 

Гази И. “ Жаворонок, улетевший вслед за солнцем”.  

Р.Батулла. «Имче» / «Знахарка». Исторический сюжет о детстве Тукая. Сходство героя Ба-

туллы с Тукаевским Апуш и отличия от него. Приёмы создания исторических ситуаций. Особенно-

сти рассказывания 

Ф.Яруллин. «Белая кувшинка» Конфликт и   этапы сюжета. Методы повествования.   

А.Файзи. Роман “Тукай”  

 “Р.Миннуллин. Стихи «Мне нужен братик!», «Мама, я встретил на улице щенка!» ид. 

 М. Джалиль. «Сандугач һәм чишмә» / «Соловей и родник». Условность, аллегория. 

 И.Юзеев  «Бакчачы турында баллада»/«Баллада о садовнике».  

Теория литературы. Лирический герой. Пейзаж. Образы природы, образы-вещи, мифологи-

ческие образы. Образ, символ, деталь, аллегория. Композиция. Особенности стихотворной и прозаи-

ческой форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Баллада. Тема, 

проблема, идея. Содержание и форма. Содержание: событие, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, 

элементы сюжета 

Внеклассное чтение. 

И.Гази. Рассказ “Три Махмута”/ “Өч Мәхмүт”  

.Р.Хабибуллина. “Калморза” (автобиографическая повесть). 

7 класс 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные особенности 

дастана «Идегей», первая пол. XVв. («Идегәй» – в сокращенном виде). Тема для обсуждения. Герои 

эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Литература в начале ХХ века/ XX гасыр башында сүз сәнгате. 

Жизнь и творчество Г. Тукая. Лирический род литературы. Лирика и лиро-эпика. Г.Тукай 

«Милләтә» / «Нации». Диалогичность стихотворения. Обращение к нации, констатация любви к сво-

ему народу. Лирика, гражданская лирика. 

Эпический род художественной литературы. Эпические жанры. Жанр рассказа. Н. Ду-

мави «Яшь ана» / «Молодая мама». Нетрадиционный для родной (татарской) литературы сюжет об 

отношениях девочки и ее мачехи. Смысловая нагрузка образа мачехи. Своеобразие языка и интона-

ции произведения. 

Жанр повести. Ш.Камал. «Акчарлаклар» / «Чайки». Проблема вынужденности искать сча-

стья на чужой земле. Драматизм. Художественная речь: повествование, диалог, монолог. 

Литература 1920-1930-х годов. Жизнь и творчество Х..Такташа. Поэма “Мокамай”. 

Драматический род литературы. Драматические жанры. История возникновения драмати-

ческого рода у татар. Г. Исхакый «Җан Баевич» / «Жан Баевич».Описание комической ситуации, 

возникшей в  обществе в нач.ХХ века о том, как отдельные представители, желая показаться образо-

ванными, перенимают внешние атрибуты русского быта, «забывают» свой язык и своих корней. Са-

тира и ирония. 

Жизнь и творчество Г.Ибрагимова. Г.Ибрагимов “Кызыл чәчәкләр”/ “Красные цветы”. 

С. Хаким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В этих полях, в этих долинах...». Образ родного 

края, мифологизация образа родины. Лиризм и социально-философское осмысление опыта культу-

ры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего поколения. «Тихая» лирика С. Хакима. 

Насыщение лирики психологическими деталями. 

Жанр повести. А.Еники «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание». Националь-

ная и социальная проблематика. Раздумья о судьбе  нации, о потере нравственных ориентиров в об-

ществе. Эпиграф, посвящение, сильная позиция. Жизнь и творчество А. Еники. 

Ш.Хусаинов. «Әни килде» («Әниемнең ак күлмәге») / «Белое платье матери». Социально-

этическая проблематика. Образ, символ, архетип.  

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии. 



 

20 
 

Мотив счастья в родной (татарской) литературе. Г. Сабитов. «Тәүге соклану» / «Первый 

восторг». Сюжет рассказа, картины деревенской жизни. Конфликт как результат проявления зави-

сти. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-рассказчик и совпадающий с автором повество-

ватель. Событие, подтекст, контекст. Символы золотой рыбки, белых облаков. 

Тема для обсуждения. Что такое счастье? 

Жанр повести. М. Магдеев. «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого 

года». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические отступления. Повторение мотивов и 

тем в различные периоды развития литературы. Мотив судьбы нации в родной (татарской) литерату-

ре начала ХХ века, второй пол. ХХ века. 

Жизнь и творчество М. Галиева. Рассказ “Уйна әле” 

Г. Гильманов «Язмышның туган көне» / «День рождения судьбы». Изображенный мир. Пей-

заж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. 

Тема для обсуждения. Знакомо ли вам ожидание чуда?  

Жизнь и творчество З.Хакима. Драма“Сәер кыз”. 

Творчество Р.Хариса и  Р.Фәйзуллинна. 

Теория литературы. Литературные роды и жанры. Эпос, лирика. Образность в литературном 

произведении. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт. Баллада. Лирический 

герой, участвующие в действии. Композиция. Место и время в художественном произведении, хро-

нотоп. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Текст: эпиграф, посвящение. Пейзаж, портрет.  

Повторение и обобщение изученного в 7 классе  

Внеклассное чтение. 

Обзор современной литературы. 

С.Хаким. “Дәверләр капкасы”. 

 Г.Исхаки. «Кәҗүл читек» хикәясе/ “Необыкновенные ичиги» 

 

8 класс 

Романтический стиль в родной (татарской) литературе. Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» 

/«Тагир-Зухра». Жанр трагедии. Средневековый романтический сюжет, тема любви и предательства. 

Философия любви и романтика новой жизни литературы 20-30 в. 
Х. Такташ. «Алсу». Жанр поэмы. Романтический герой. 

Г.Кутуй «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Романтический сюжет. Вставки 

в духе социалистического реализма. 

К. Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Афористичность названия. Тема люб-

ви. Развитие речи. Реферат. “Романтический стиль в родной (татарской) литературе” 

Патриотизм в родной (татарской) литературе. Ф. Карим «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и 

моросит». «Ант», «Ватаным өчен», «Теләк», «Сөйләр сүзләр бик күп алар», «Бездә яздыр»,  Патрио-

тизм в поэзии периода Великой Отечественной войны. Анализ стихотворения. Картины природы, их 

роль в создании образа главного героя, усиления психологизма. 

Ф.Карим. Поэма “Кыңгыраулы яшел гармун»/”Звонкая зеленая гармонь”. 

Литература 60-80х годов. Г.Баширов. Автобиографическая повесть «Туган ягым – яшел 

бишек»  

Аяз Гилязов. Повесть “Язгы кәрваннар”. 

Миргазиян Юныс “Биектә калу”  (“Шәмдәлләрдә генә утлар яна”)  повесте 

Р. Файзуллин. «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» / «Мелочность твоей души…», 

“Якты моң”, “И кардәшем”, “Бер хаҗәтсез кайчак...”, “Бишбармак”, “Гөмбәзләре – кояшмыни!..”, 

“Үлем белән үлемсезлек”. «Мелочность твоей души…». 

ВЧ. Творчество поэтов родной (татарской) литературы: Л.Шагыйрьҗан, Э.Мөэминова, 

Н.Сафина, Р.Вәлиева, Б.Рәхимова, Э.Шәрифуллина, А.Минһаҗева.    

Философичность родной (татарской) литературы. Т. Миннуллин «Әлдермештән 

Әлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша». Образ сильного человека в литературе. Мотив победы 

над смертью. Преобразование мира как жизненная потребность человека. 

Ф. Яруллин «Җилкәннәр җилдә сынала» / «Упругие паруса». Противоборство с судьбой и с 
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собственной немощью. 

М. Аглямов «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак урыннары» / «Места костров». Сила 

– в преданности идеалам. Проблема “исторической памяти”. Многообразие жанровых форм, стиле-

вых черт в творчестве М. Аглямова. 

Теория литературы. Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Содержа-

ние: событие, подтекст, контекст. Роман. Сюжет. Психологизм. Сильная позиция. Параллелизм. 

Нэсер. Трагедия. Лиро-эписечкие жанры: поэма. Персонаж, характер, тип. Пейзаж, портрет. Тема, 

проблема, идея, пафос. Особенности стихотворной формы словесного выражения. Лирические жан-

ры: интимная лирика, философская лирика. Лирический герой, лирическое «я». Авторский стиль: 

юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. Мифологический образ, 

фантастический образ, архетип. Повествование. Лирические отступления. Образ автора, авторская 

позиция. 

 Повторение и обобщение изученного в 8 классе 

Внеклассное чтение 

1. М. Маликова “Чәчкә балы”/”Цветочный мед”. 

2. Ф. Байрамова “Кыӊгырау”/ “Колокольчик”. 

3. Поэты в современной родной (татарской) литературе.: Л.Шагыйрьҗан, Э.Мөэминова, 

Н.Сафина, Р.Вәлиева, Б.Рәхимова, Э.Шәрифуллина, А.Минһаҗева, Ш.Җиһангирова, Л.Садриева. 

Жизнь и творчество 

4. Поэты в современной родной (татарской) литературе. Защита проекттов. 

                                                 

                                               9 класс 

Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие художе-

ственного отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из форм 

освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека; художественное воспроизведе-

ние жизни. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Древняя, средневековая тюрко-татарская литература. 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и средне-

вековой тюрко-татарской литературы.  

Фольклор и литература общетюркской эпохи как составная часть родной (татарской) 

литературы. Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них истории, верований, особенностей 

художественного мышления древних тюрков.«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских 

наречий»Махмуда Кашгари – один из источников по изучению древнетюркского 

фольклора и письменной литературы. «Котадгу билиг»/ «Благодатное знание» Юсуфа 

Баласагунлы – первая классическая поэма тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали«Кыйссаи Йосыф» / 

«Сказание о Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Ренессансное направление в родной (татарской) литературе золотоордынского периода: 

творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми.Религиозно-суфийское направление в тюрко-

татарской литературе.  

Общая характеристика родной (татарской) литературы периода Казанского ханства. 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кризисного 

состояния  общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. 

Родная (татарская) литература ХIХ века. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. 

Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Г.Кандалый, Акмуллы и др. 
Становление  реалистической прозы.  

Появление в литературе новых видов и жанров европейского типа  (роман З. Бигиева 

«Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде). 
Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития  народа, судьба татарских жен-

щин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. 
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Родная (татарская) литература начала ХХ века. Приобщение родной (татарской) литера-

туры в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, европейской литературы, философии и 

культуры. Фатих Амирхан (1886-1926). «Хаят». Модернизм, модернистские приемы. 

Жизнь и творчество Г. Камала. Комедия  «Банкрот». 

Родная (татарская) литература первой половины ХХ века. Сложность процесса  развития 

родной (татарской) литературы после 1917 года.  

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / («Мухаджиры» 

– в сокращенном виде).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные образы, мотивы и по-

этика поэзии военных лет Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»;  

Жизнь и творчество М. Джалиля.М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса иде 

ирек» / «Лишь бы была свобода», 

Жизнь и творчество А. Еники «Кем җырлады?» /«Кто пел?», «Бала», “Ана һәм кыз” 

хикәяләре. 

Этапы творчества Х. Туфана («Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки теплее», «Киек 

казлар» / «Дикие гуси»). Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. Исповедаль-

ность, особенности поэтики и стиля. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. «Калдыр, аккош, каурыеңны...»,  «Әй Кеше...»,”Без”, 

«Сагышлы мирас» шигырьләре, «Өчәү чыктык ерак юлга» поэмасы. 

Родная (татарская) литература второй половины ХХ века. Возвращение родной (татар-

ской) литературы к национальным традициям. Художественное осмысление национальных черт ха-

рактера, традиций татарского народа: А. Гилязов («Җомга көн кич белән» / «В пятницу вечером»). 

Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака торур» / 

«Итиль – река течет»).  

Проблемы возрождения и сохранения народных традиций (Т. Миңнуллин «Кулъяулык» 

/ «Платочек)». 

Жизнь и творчество 3. Хакима. Драма «Телсез Күке». 

Появление литературных произведений, описывающих отдельные этапы в жизни стра-

ны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф. Садриев «Таң җиле» / «Утренний вете-

рок» – в сокращенном виде). 

Родная (татарская) литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.). Трансформация 

родной (татарской) литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского и постсо-

ветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа (Зульфат «Тамыр көлләре» / 

«Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В чувствах – золотая мелодия листьев»). 

Теория литературы. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Жанр. «Память жанра». 

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская литература. Лите-

ратурный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии литературы. Лиро-

эпические жанры: сюжетное стихотворение. Нэсер. Художественные приемы: повтор, параллелизм, 

противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства (тропы, лексические, сти-

листические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Идеал. 

Место и время в художественном произведении, хронотоп. Лирические жанры: пейзажная лирика, 

гражданская лирика. 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе 

Внеклассное чтение.  

 Г.Апсалямов Әпсәләмов. “Ак төннәр” /”Белые ночи”. 

 

 

 

 

 

 

 


