
 

 

 

 



 

                                                  Пояснительная  записка  

I. Рабочая программа учебного предмета «Государственный язык (татарский) 

Республики Татарстан» для  7 а класса разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  Определяет общие цели и  

задачи изучения родного языка, место в структуре учебного плана, содержание 

предмета и планируемые результаты. 

Программа составлена на основе: 

• Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

 образования,2010; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

 (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);  

• Примерной рабочей программы учебного предмета«Государственный язык (татарский) 

Республики Татарстан»  для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной) (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол 

от 16 мая 2017 г. № 2/17)  

• Учебного плана ГБОУ «Казанская школа-интернат №4 для детей с ОВЗ» на 2024-2025 

учебный год. 

 В основе программы лежит системно-деятельностный подход, являющийся методологией 

федерального государственного образовательного стандарта. В Программе предусмотрено 

дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в примерной рабочей программе начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по татарскому 

языку. 

  Общая характеристика учебного предмета «Государственный язык (татарский)   

Республики Татарстан» 

Общая характеристика учебного предмета Предмет «Государственный язык (татарский) 

Республики Татарстан» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» 

учебного плана образовательных организаций основного общего образования. Учебный 

предмет «Государственный язык (татарский) Республики Татарстан» является одним из 

основных элементов образовательной системы основного общего образования, 

формирующим компетенции в сфере языковой культуры. Его включенность в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

филологической направленности. Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика 

речи на татарском языке имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую 

воспитательную направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к 

национальной культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 



II. Цель и задачи изучения учебного предмета «Государственный язык (татарский) 

Республики Татарстан» 

Целью изучения учебного предмета является: 

- формирование у обучающихся коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности  (аудирование, говорение, чтение, письмо) с учетом речевых возможностей и 

потребностей в рамках изученных тем;  

-формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, необходимого для успешной 

социализации и самореализации. 

Задачи изучения учебного предмета: 

-- приобщение обучающихся к культуре и национальным традициям татарского народа;  

- осознание татарского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

татарского народа и национального своеобразия татарского языка; 

- создание необходимых условий для формирования таких личностных качеств, как 

доброжелательное отношение к культурам и языкам народов России, компетентность в 

межкультурном диалоге; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению татарским языком как государственным 

языком Республики Татарстан;  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации; 

- формирование  функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми     компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий. 

III. Место учебного предмета «Государственный язык (татарский) Республики 

Татарстан» 

Учебным планом на изучение родного языка и родной литературы отводится 34 часа (1 час 

в неделю). 

  IV. Содержание учебного предмета. 

5-9 классы 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их 

возрастными особенностями, потребностей общения, психо-физиологических возможностей; 

служит развитию универсальных учебных действий и формированию личностных ценностей. 

Оно состоит из следующих тем: 



1. Школьная жизнь. Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные принадлежности. Мир книг. 

В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

2.  Я  – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь старшим, родителям. 

Покупки в магазине. Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за 

добрые дела. 

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

дружба. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде. 

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

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

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

разрешение. Уважительное отношение к старшим.  

6. Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. Правила поведения за 

столом. День рождения. Национальные праздники. Национальные блюда.  

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. 

Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные спортивные сооружения. Знаменитые татарские 

спортсмены. Международный  спорт.   

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

проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья.   

 

              Тематическое планирование 

№  Темы разделов Количество часов 

1 Образование и жизнь. Мир моего “Я” 9 

2 Мы вместе отдыхаем.. Мир моих увлечений. 9 

3 Взрослые  и младшие Мир вокруг меня. 6 

4 Мы живём в Татарстане. Моя Родина. 10 

5 Итого 34 

 

Умения по видам речевой деятельности  

Аудирование 

– восприятие и понимание на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов и умение выражать собственное отношение к прослушанному; 

– восприятие и понимание на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов и умение извлекать содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи; 

– умение определять основную тему / идею услышанного текста; 

– выполнение условно-речевых упражнений для развития оперативной памяти: 



восстановление прослушанного текста по принципу 

«снежного кома». 



Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение / отказываться от предложения собеседника; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться / не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

 вести диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и, наоборот. 

Объем диалога: 8–9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологическая речь: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика реального человека или литературного персонажа); 

повествование / сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного / прослушанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 



Объем монологического высказывания: 8–9 фраз. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и / или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

татарского речевого этикета. 

Смысловое чтение 

 чтение про себя с пониманием учебных и несложных адаптированных 

аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

 чтение с пониманием основного содержания текста с определением основной 

темы и главных фактов / событий в прочитанном тексте, игнорируя незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; 

 чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объем текста для чтения: 180–200 слов. 

Письменная речь 

 написание словосочетаний, предложений, речевых клише в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 письменное выражение своего отношения к поступкам героев, к проблеме 

прочитанного текста; 

 написание краткой характеристики литературного персонажа; 

 составление и написание небольших текстов по обсуждаемым нравственным 

проблемам прочитанных текстов; 



 написание о себе основных сведений в соответствии с языковыми нормами; 

 написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). 

Объем письменного высказывания: до 60 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 различение на слух и адекватное произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

 чтение вслух адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

научно-популярного текста, рассказ, диалог (беседа). 

Объем текста для чтения вслух: до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильное написание изученных слов; 

 правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении, обращении, 

при вводных словах; 

 пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого 

этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 700 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 7 класса, включая 600 лексических 

единиц, усвоенных в 1–6 классах; слов-названий предметов, их признаков, действий 

предметов; 



заимствованных слов; синонимов и антонимов изученных слов; производных 

«сәламәтлек», «максатчан», парных «дус-иш», сложных «кунакханә», составных «хуш 

исле» слов. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

татарского языка: 

 производные имена прилагательные с аффиксами -чан / -чән, 

«эшчән», «максатчан»; 

 временные формы глаголов изъявительного наклонения; 

 наречия образа действия , «тиз», «акрын» / «әкрен»; 

 указательные «бу», «теге», «шул», «шундый» и определительные 

«барлык», «бөтен», «үз», «һәр» местоимения; 

 деепричастия на -гач / -гәч, -кач / -кәч; 

 главные члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого; 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с 

именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным сказуемым (Мин 

укырга яратам); 

 союзы: «һәм», «да» / «дә», «та» / «тә», «яки»; 

 частицы: «гына» / «генә», «кына» / «кенә»; 

 предложения по цели высказывания; 

 порядок слов в сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

 знание и использование активных формул татарского речевого этикета в 

ситуациях общения; 

 знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 

тематического содержания; 



 знание основных сведений о Республике Татарстан (географическое положение, 

природа, исторические и памятные места); 

 знание известных деятелей культуры татарского народа; 

 знакомство с доступными в языковом отношении образцами 

татарской поэзии и прозы. 

Компенсаторные умения 

 использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной догадки; 

 прогнозирование содержания текста на основе заголовка, по 

предварительно поставленным вопросам; 

 использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

 использование синонимов, антонимов при дефиците языковых 

средств. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 

гражданско-патриотического воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 



 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
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познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
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правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор   и   построение   индивидуальной   траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 
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экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 



16  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

 

базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
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 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Учебные коммуникативные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать 
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необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Учебные регулятивные действия: 

самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

Предметные результаты:  

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного 

содержания текстов или запрашиваемой информации 

Говорение 
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 вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объемом не менее 8–9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого 

этикета; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание / 

характеристика, повествование / сообщение, рассуждение) 
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объемом не менее 8–9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в 

рамках тематического содержания речи; 

 передавать основное содержание прочитанного / прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом не менее 8–9 фраз. 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем – не 

менее 8–9 фраз). 

Смысловое чтение 

 читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 180–200 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста), пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

 читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь 

 писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

 писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного лексико-

грамматического материала; 

 самостоятельно составлять и написать связный текст по изучаемой 

теме;  

 выполнять письменные творческие задания; 

 составлять личное письмо с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объем сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
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 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

 выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 90 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

 применять правила орфографии в отношении изученного лексико- 

грамматического материала; 

 правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

 понимать основные значения изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); 

 употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

 употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью продуктивных аффиксов; 

 употреблять в устной и письменной речи не менее 700 изученных 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в «рамках» тематического содержания    речи: 

 производные имена прилагательные с аффиксами -чан / -чән 

(эшчән, максатчан); 

 временные формы глаголов изъявительного наклонения; 

 наречия образа действия «тиз», «акрын» / «әкрен»; 

 указательные «бу», «теге», «шул», «шундый» и определительные 

«барлык», «бөтен», «үз», «һәр» местоимения; 
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 деепричастия на -гач / -гәч, -кач / -кәч; 

 главные члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого; 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с 

именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным сказуемым (Мин 

укырга яратам); 

 союзы: «һәм», «да» / «дә», «та» / «тә», «яки»; 

 частицы: «гына» / «генә», «кына» / «кенә»; 

 соблюдать структуру сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений. 

Социокультурные знания и умения 

 использовать формулы татарского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения; 

 использовать в устной и письменной речи фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического содержания; 

 знать образцы татарской поэзии и прозы; 

 знать основные сведения о Республике Татарстан (географическое 

положение, природа, исторические и памятные места); 

 представлять деятелей культуры татарского народа. 

 

VI. Учебно – методическое обеспечение.  

1. Учебник:  

Татарский язык. 7 класс: учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык). /  

Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева. - Казань: «Татармультфильм», 2017.  

2. Методическое пособие  

1.Обучение татарскому языку в образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык). 7 

класс./ Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева.  – Казань: Татармульфильм, 2014.  

2.Сборник заданий по контролю знаний русскоязычных детей по татарскому языку в 

общеобразовательных организациях. Методическое пособие для учителей /Р. З. 

Хайдарова, Г. М. Ахметзянова. - Набережные Челны, 2014.  

3.Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева. Татарский язык в таблицах.  

3. Электронные образовательные ресурсы:  

tatar.museum.ru,    kamalteatr.ru,    tatknigafund.ru,    kitap.net.ru,    balarf.ru,   belem.ru,   

tatarile.org.com,   аnatele.ef.com.  

http://www.tatar.museum.ru/tukay/tukay.htm
http://www.tatar.museum.ru/tukay/tukay.htm
http://www.kamalteatr.ru/
http://www.kamalteatr.ru/
http://www.tat/
http://www.kitap.net.ru/
http://www.kitap.net.ru/
http://www.balarf.ru/
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4. Технические средства  

 

VII. Нормы контроля обученности по видам речевой деятельности , критерии 

оценивания письменных работ.  

 

Нормы контроля обученности по видам речевой 

деятельности  5-9 классы 

№  
Виды речевой 

деятельности  

  Классы   

5  6  7  8  9  

1.  Аудирование  0,5-0,7 мин  0,8-0,9 мин  1 мин  1,2 мин  1,5 мин  

2.  
Диалогическая 

речь  

5-6   

реплик  

6-7   

реплик  

7-8   

реплик  
9-10 реплик  11-12 реплик  

3.  Монологическая 

речь  

7-8 фраз  8-10  фраз  8-10 фраз  10-12 фраз  10-12  фраз  

4.  Чтение  55-60 слов  60-70 слов  70-80 слов  80-90 слов  90-95 слов  

5.  

  

  

Письмо:       

словарный 

диктант  

8-10 слов  10-15 слов  15-18 слов  18-22  слова  22-25 слов  

сочинение   
5-7   

предложений  

7-8   

предложений  

8-9 

предложений  

9-10 

предложений  

10-12 

предложений  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родному 

языку. Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:   

1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности, понимания 

изученного;  

3)  3) языковое оформление ответа.  

        Оценка «5» ставится, если ученик:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;   

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

языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:   

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

формулировке правил;   
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;   

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

 

Критерии оценивания письменных работ  

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ  Отметка 

«2»  

Отметка 

«3»  

Отметка 

«4»  

Отметка «5»  

Контрольные работы  
49% и 

менее  
50% - 69%  70% - 89%  90% - 100%  Тестовые работы  

Словарные диктанты  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

- содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

- организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); - лексика (словарный запас соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения языку);  

- грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

- орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).  
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