
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

2.2.6. 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

(5-9 КЛАССЫ)» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

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

1) Личностные результаты: 

• понимание татарского языка как одной из основных национально - культурных ценностей 

татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

• осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

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 пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 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 татарского литературного языка; соблюдение 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 оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

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.); 

• коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 



3) Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как национального языка 

татарского народа, как государственного языка Республики Татарстан, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного 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 художественной 

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 татарского языка, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о татарском языке. 

Язык как средство общения. Язык и речь. Языковые и речевые единицы. Основные функции языка. Роль 

родного языка в жизни и развитии человека. 

Родственные и неродственные языки. Регионы проживания татар. Роль языка в жизни человека и 

общества. 

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков речи. 

Звук. Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его виды. Сокращение 

гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. Классификация согласных звуков. 

Изменения в системе согласных звуков татарского языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Г 

ласные и согласные звуки в татарском и русском языках. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и заимствованных 

словах татарского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Графика, орфография. 

Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, обозначающих 

сочетание двух звуков. Правописание букв “ъ” и “ь” 

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. 

Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Корень и аффикс. Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразовательные и модальные 

аффиксы. Непроизводные и производные основы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. Сложные слова, 

структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. 



Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 

Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ 

слова. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Части речи 

самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, морфологические и синтаксические 

особенности. Способы образований слов различных частей речи, их семантика и особенности употребления. 

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 

Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. 

Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в предложении. 

Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и 

неполные предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений. 

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в данном 

виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное предложение, способы связи и 

знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными уточняющими членами предложения, с обращениями и 

вводными словами. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Диалог, знаки препинания при диалоге. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. 

Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, антонимов и т.д. 

Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании стиля. 

Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и письменной 

литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических средств (синонимы, 

антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Язык и культура. 

Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости 

от типа коммуникации. 

Умение выявлять в тексте языковые единицы с национальнокультурным компонентом значения и 

умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, фразеологического и т.д. словарей. 

 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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 татарского языка, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в 

орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  информацию из 

орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены 

предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных 

средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

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

неоправданного повтора; 



 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения 

различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать 

морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать 

синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и 

справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и 

грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и 

соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 



 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и 

письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше знать 

историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в повседневной 

жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других народов, 

живущих в России. 

 

 

 

2.2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТУГАН ТЕЛ (РОДНОЙ ЯЗЫК) 

«Родной (татарский) язык» для общеобразовательных организаций с обучением на татарском языке 

Общие сведения о татарском языке. 
Язык как средство общения. Язык и речь. Языковые и речевые единицы. Основные функции языка. 

Роль родного языка в жизни и развитии человека. 

Родственные и неродственные языки. Регионы проживания татар. Роль языка в жизни человека и 

общества.   

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков 

речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация гласных 

звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его виды. Сокращение 

гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. Классификация согласных звуков. 

Изменения в системе согласных звуков татарского языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. 

Гласные и согласные звуки в татарском и русском языках. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Графика, орфография. 
Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, обозначающих 

сочетание двух звуков. Правописание букв “ъ” и “ь”. 

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. 
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова.  Образование новых слов при помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и 

производные основы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. Сложные 

слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. 
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 

Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Части речи 

самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, морфологические и синтаксические 

особенности. Способы образований слов различных частей речи, их семантика и особенности употребления. 

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 
Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. 

Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в предложении. 

Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и 

неполные предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений. 

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в данном 

виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное предложение, способы связи и 

знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. 
Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с обособленными уточняющими членами предложения, 

с обращениями и вводными словами. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Диалог, знаки препинания при диалоге. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. 
Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, антонимов и 

т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании стиля.  

Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и письменной 

литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических средств (синонимы, 

антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Язык и культура. 
Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации. 

Умение выявлять в тексте языковые единицы с национально-культурным компонентом значения и 

умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, фразеологического и т.д. словарей. 

 

5 класс 

№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1 Речь и речевое 

общение 

 

Умение общаться – важная часть 

культуры человека. 

Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Виды 

монолога: повествование, 

описание, рассуждение.  

Иметь представление о ситуациях и 

условиях общения, коммуникативных 

целях говорящего. 

Иметь представление об основных 

особенностях устной и письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной 

речи. Различать образцы диалогической и 

монологической речи. Иметь 

представление о различных видах 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога. 

 

2 Речевая 

деятельность 

 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности. Воспринимать 

зрительно или на слух основную 



№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

письмо. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с 

условиями общения.  

Поиск информации в Интернете 

по указанным в учебнике 

ссылкам. 

информацию текста. Пользоваться 

различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным). 

определённую тему. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из различных 

источников, представлять и передавать её с 

учётом заданных условий общения.  

3 Текст 

 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие текста. 

Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Лексические 

и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

План текста (простой). 

Повествование (рассказ), 

описание (предмета, состояния), 

рассуждение, их основные 

особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы. 

Знать композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, 

концовка). 

Находить лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей 

текста. 

Озаглавливать текст, аргументируя своё 

предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

последовательности изложения. 

4 

 

 

 

 

 

 

Разговорный язык 

 

 

 

 

 

Контроль диктант 

(4). Изложение 

(5). Сочинение (5) 

Сфера употребления 

разговорного языка, типичные 

ситуации речевого общения.  

Различать образцы разговорной речи и 

языка художественной литературы. 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки. 

Писать контрольные диктанты, изложения, 

сочинения;  изложения с элементами 

сочинения, соблюдая орфографические 

нормы татарского языка; находить 

орфографические и пунктуационные 

ошибки и исправлять их. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

5 

 

Общие 

сведения о 

татарском 

языке.  
 

Язык как средство общения.  

Татарский язык — язык татарской 

художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики 

(общие сведения). 

 

Иметь представление о языках, осознавать 

связь татарского языка с культурой и 

историей России; иметь элементарные 

представления об основных формах 

функционирования современного 

татарского языка. 

Осознавать роль языка в жизни общества и 

государства; роль языка в жизни человека. 

Иметь представление об основных 

разделах лингвистики.  

6 Повторение 

изученного 

материала в 

начальных 

классах. 

Звук. Система гласных звуков 

татарского языка. Правописание 

гласных. Правописание согласных. 

Орфографические нормы языка. 

Лексическое значение слова. 

Словообразование и изменение 

форм слов. Морфология как раздел 

грамматики.  Словосочетание как 

Анализировать и характеризовать устно и 

с помощью элементов транскрипции: 

отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова, звуки в 

речевом потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги; находить 

орфографические ошибки и исправлять их; 

определять синтаксическую роль частей 



№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

единица синтаксиса. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Их интонационные 

и смысловые особенности. 

речи; проводить морфологический анализ 

слова. 

7 

 

Фонетика и 

графика.  

 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Органы речи, их участие в 

образовании звуков речи. Система 

гласных звуков татарского языка, 

их количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в 

системе гласных звуков татарского 

языка. Закон сингармонизма, его 

виды. Сокращение гласных звуков. 

Дифтонги. Согласные в татарском 

языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. 

Изменения в системе согласных 

звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды 

ассимиляции. Гласные и согласные 

звуки в татарском и русском 

языках. Понятие об интонации. 

Ударение в татарском языке. 

Случаи, когда ударение не 

сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского 

языка. Трудные случаи ударения в 

формах слов. Повторение. 

Контрольная работа. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука. 

Понимать устройство речевого аппарата, 

способы образования звуков татарского 

языка. 

Анализировать и характеризовать устно и 

с помощью элементов транскрипции: 

отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова, звуки в 

речевом потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Распознавать гласные и согласные; 

ударные и безударные гласные; согласные 

шумные (звонкие и глухие) и сонорные; 

закон сингармонизма, его виды. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового 

состава; определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова.  

Овладеть нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения (глаголы 

повелительного наклонения и т. д.).  

 

8 

 

 

Орфоэпия и 

орфография. 

 

Нормы литературного языка. 

Понятие о нормах орфоэпии. 

Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Общие сведения о графике и 

орфографии. Алфавит татарского 

языка. Орфография. Правописание 

гласных. Правописание согласных. 

Правописание букв, обозначающих 

сочетание двух звуков. 

Правописание букв “ъ” и “ь”. 

Орфографический словарь. 

Орфографические нормы языка. 

Повторение. 

 Правильно произносить 

сложносокращенные слова. Использовать 

орфоэпический словарь.  

Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова: использовать 

знание алфавита при поиске информации; 

использовать орфографические словари; 

находить орфографические ошибки и 

исправлять их; писать контрольные 

диктанты, изложения, сочинения;  

изложения с элементами сочинения, 

соблюдая орфографические нормы 

татарского языка; проводить фонетический 

и орфоэпический анализ слова. Находить в 

словах изученные орфограммы. 

Характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов. 

9 Лексикология 

и фразеология 

 

Лексикология как раздел 

лингвистики.  

Слово как основная единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значения слова. Антонимы, 

синонимы, паронимы, омонимы и 

их виды. 

Исконно татарские и 

Проводить лексический анализ слова; 

использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова. Различать однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное 

значения слова; опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; основные виды 

тропов. Осознавать смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное 



№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

заимствованные слова. 

Словарный состав татарского 

языка. Активная и пассивная 

лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы.  

Фразеологизмы, их значения. 

Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их 

использование в различных видах 

деятельности. 

Основные лексические нормы 

татарского языка. Лексический 

анализ слова. 

Пословицы, поговорки. 

Повторение. Контрольная работа. 

значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов. Наблюдать за 

использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной 

речи; синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-научных 

текстах. Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, 

многозначные слова. Опознавать 

фразеологические обороты. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи; проводить лексический анализ слова. 

Использовать словарь синонимов и 

антонимов. 

10 Морфемика и 

словообразован

ие 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфемика 

(морфемный строй языка) и 

словообразование. Общие 

сведения о строении и образовании 

слов. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Корень и 

аффикс. Однокоренные слова.  

Образование новых слов при 

помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных 

частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: 

словообразующие,  

формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. 

Способы словообразования 

в татарском языке. Корневые 

слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды 

сложных слов: собственно 

сложные, составные, парные. 

Основные различия в 

строении слов в татарском и 

русском языках. Морфемный и 

словообразовательный анализ. 

Контрольная работа. 

 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав; сопоставлять 

морфемную структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение слова и 

словообразовательную модель, по которой 

оно образовано; осуществлять устный и 

письменный морфемный и 

словообразовательный анализ, выделяя 

исходную основу и словообразующую 

морфему; различать способы 

словообразования слов изученных частей 

речи; выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа; проводить 

морфемный и словообразовательный 

анализ слов. Использовать школьный 

словообразовательный словарь. 

11 Морфология 

 

 

Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, звукоподражательные 

слова. 

Имя существительное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Нарицательные и собственные 

имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. 

Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные;  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 



№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

имена существительные. 

Имя прилагательное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции.  

Спряжение глаголов.  

Повторение. Контрольная работа. 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. определять 

синтаксическую роль прилагательных.  

Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую функцию. 

Проводить морфологический анализ имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Проводить морфологический анализ 

частей речи. 

12 Синтаксис и 

пунктуация 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса.  

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

побудительные и вопросительные.  

Обращение, его функции. 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания) как средство 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника  

Знаки препинания в конце 

предложения. Правила 

пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

простом предложении. 

Повторение. Контрольная работа.  

Определять синтаксическую роль частей 

речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи. Опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); анализировать 

различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; находить 

грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные 

члены предложения.  

Владеть основными правилами 

пунктуации. 

13 

 

 

Стилистика и 

культура речи 

 

 

Понятие об устной и письменной 

речи. Корректное использование в 

речи синонимов, антонимов и т.д. 

Роль синтаксических синонимов в 

развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Понятие о нормах литературного 

языка. Общие сведения о 

требованиях, предъявляемых к 

устной и письменной 

литературной речи. Возможности 

использования в речи различных 

лексических средств (синонимы, 

антонимы, слова-кальки, 

фразеологизмы, пословицы и 

поговорки). 

Работа с текстами разных жанров и 

стилей. Перевод текстов с 

татарского языка на русский. 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека, 

уважительно относиться к родному языку; 

овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

 

 

14 Повторение. 

Тестирование 

Контрольная 

работа.  

  



№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ  

15 Культура речи  Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, её 

функции. Основные нормы 

татарского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. 

Варианты норм. Речевые 

ошибки. Лексическое богатство 

татарского языка и культура 

речи. 

Речевой этикет татарского языка. 

Употребление соответствующих 

норм речевого этикета в 

зависимости от типа 

коммуникации. Татарский  

речевой этикет: этикетные 

ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в 

диалогах — побуждениях к 

действию. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Единицы языка с национально 

культурным компонентом в 

произведениях фольклора, в 

художественной литературе. 

Иметь представление об особенностях 

татарского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов 

приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений на основе 

знаний о своей этнической 

принадлежности, освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры. Уместно 

использовать правила речевого поведения 

в собственной речевой практике на основе 

уважения к личности, доброжелательного 

отношения к окружающим, потребности в 

социальном признании. 

14 Язык и культура Отражение в языке культуры и 

истории татарского народа, его 

место и связь с другими 

народами, живущими в России. 

Умение выявлять в тексте 

языковые единицы с 

национально-культурным 

компонентом значения и умение 

объяснять их значение с 

помощью толкового, 

этимологического, 

фразеологического и т.д. 

словарей. 

Участвовать в диалогическом общении, 

создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного татарского  

литературного языка и речевого этикета; 

отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты; знать признаки 

текста; определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, 

концовка); находить лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. Осознавать 

связь татарского языка с культурой и 

историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах. 

Использовать этимологический 

 

6 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1 Речь и речевое 

общение 

 

Условия речевого общения. 

Виды монолога: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию. 

Сочетание разных видов 

диалога. 

Знать особенности диалогической и 

монологической речи. Владеть различными 

видами диалога (этикетным, диалогом-

расспросом, диалогом — побуждением к 

действию). Сочетать разные виды диалога 

в своей речи в соответствии с нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Сравнивать образцы 

диалогической речи. 

 

2 Речевая 

деятельность  

Основные особенности 

аудирования, говорения, 

чтения, письма как видов 

речевой деятельности. 

Выборочное, 

ознакомительное, детальное 

аудирование. Приёмы, 

повышающие эффективность 

слушания устной 

монологической речи. 

Культура чтения. Основные 

особенности устного 

высказывания. Сжатый, 

выборочный, развёрнутый 

пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного 

в соответствии с условиями 

общения. Основные 

особенности письменного 

высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста.  

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Пользоваться различными видами 

аудирования. Различать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения.  

 

3 Текст.  
 

 

Основные признаки текста. 

Структура текста. Смысловая 

и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Лексические, 

грамматические, смысловые 

средства связи предложений 

и частей текста. Основная и 

дополнительная информация 

текстов. План (сложный), 

аннотация. 

Описание как 

функционально-смысловой 

тип речи, его особенности 

(описания предмета, 

состояния, процесса); 

сочетание с другими 

функционально-смысловыми 

типами речи. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей 

текста. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, основная 

часть, концовка). 

 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

4 

 

 

 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный стиль, 

официально-деловой стиль, 

научный стиль, 

публицистический стиль. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

разговорного языка. 

Основные жанры 

разговорной речи: рассказ, 

беседа. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

официально-делового стиля. 

Основные жанры 

официально-делового стиля: 

заявление, его особенности. 

Основные жанры научного 

стиля: аннотация, её 

особенности. Основные 

жанры публицистического 

стиля: выступление, его 

особенности. 

 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. 

Выявлять особенности разговорной речи. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

рассказом, вести беседу в соответствии с 

целью и ситуацией общения. 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена. 

Вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета. 

Писать аннотацию, заявление, рассказ в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшим сообщением 

публицистического характера. 

Писать заявление в соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

 

5 

 

 

 

Контроль диктант 

(4). Изложение (5). 

Сочинение (6) 

 

 

 

 

 

 

Писать контрольные диктанты, изложения, 

сочинения;  изложения с элементами 

сочинения, соблюдая орфографические 

нормы татарского языка; находить 

орфографические и пунктуационные 

ошибки и исправлять их. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

6 Общие  сведения о 

языке 

Формы функционирования 

современного татарского 

языка: литературный язык, 

территориальные диалекты, 

городское просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного татарского языка. Различать 

функциональные разновидности 

современного татарского языка. 

 

7 Фонетика и 

графика.  

 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Звук и фонема. 

Система гласных звуков 

татарского языка, их 

количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в 

системе согласных звуков 

татарского языка. 

Пользоваться основными понятиями 

фонетики. Проводить фонетический анализ 

слова. Иметь представление о сильной и 

слабой позиции в слове для гласных и 

согласных звуков. Классифицировать и 

группировать звуки речи по заданным 

признакам. Определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Ассимиляция согласных, 

виды ассимиляции. Гласные 

и согласные звуки в 

татарском и русском языках. 

Ударение в татарском языке. 

Случаи, когда ударение не 

сохраняется в собственных и 

заимствованных словах 

татарского языка. Понятие об 

интонации. 

Фонетический анализ. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

ударения и чередованием звуков при 

изменении формы слова, в разных 

фонетических позициях, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими и орфоэпическими 

нормами. 

Овладеть нормативным ударением в словах 

и их формах, трудных с акцентологической 

точки зрения. 

Проводить фонетический анализ. 

8 

 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии. 

Орфоэпический словарь.  

Общие сведения о графике и 

орфографии. 

Орфографические нормы 

языка. Употребление 

строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Правописание гласных. 

Правописание согласных. 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. 

Орфографический словарь.  

Использовать орфоэпический словарь; 

использовать орфографические словари; 

находить орфографические ошибки и 

исправлять их; находить в словах 

изученные орфограммы. Характеризовать 

изученные орфограммы и объяснять 

написание слов. Различать способы 

членения слов на слоги и способы 

правильного переноса слов с одной строки 

на другую. Использовать орфографические 

словари и справочники по правописанию 

для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

9 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Лексикология. Слово как 

единица языка. Отличие 

слова от других языковых 

единиц. Словарный состав 

татарского языка: архаизмы, 

историзмы, неологизмы и их 

виды. Диалектные слова. 

Термины и 

профессионализмы. 

Жаргонная лексика и 

особенности их 

употребления. 

Стилистическая окраска 

слова. 

Фразеологизмы, их 

значения. Особенности 

употребления 

фразеологизмов в речи. 

Словари различных 

типов, их использование в 

различных видах 

деятельности. Лексический 

анализ слова. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы 

лексического уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в 

художественной и разговорной речи, 

публицистических и учебно-научных 

текстах; диалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризовать слова с точки зрения 

сферы употребления и стилистической 

окраски. Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии со 

значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из 

толкового словаря,  фразеологического 

словаря и использовать её в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. Опознавать 

фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи. 

Использовать словарь синонимов, 

антонимов и омонимов. 

Проводить лексический анализ слова. 

 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

10 Морфемика и 

словообразование

  

Словообразование и 

изменение форм слов, 

словообразующие,  

формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. 

Словообразовательная пара, 

словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо. Основные способы 

образования слов. 

Образование слов с помощью 

аффиксов. Сложение как 

способ словообразования. 

Сложные слова. Морфемный 

и словообразовательный 

анализ слов. 

Повторение. 

Овладеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Осознавать отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах словообразования. Опознавать 

морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав.  

Применять знания и умения в области 

морфемики и словообразования в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического анализа слов. 

Осуществлять устный и письменный 

морфемный и словообразовательный 

анализ, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; различать 

способы словообразования слов изученных 

частей речи; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

11 Морфология 

 

Морфология как раздел 

грамматики. Классификация 

частей речи. Части речи 

самостоятельные, 

служебные, модальные. 

Самостоятельные части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, звукоподражательные 

слова. 

Имя существительное как 

часть речи (повторение). 

Число, падеж и категория 

принадлежности имени 

существительного. 

Имя прилагательное как 

часть речи (повторение). 

Качественные (асыл) и 

относительные (нисби) 

прилагательные. Степени 

прилагательных.  

Имя числительное как часть 

речи, его 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды 

числительных по значению и 

строению. Грамматические 

признаки количественных и 

порядковых числительных.  

Местоимение как часть речи, 

его общекатегориальное 

Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, 

глагола, определять их синтаксическую 

функцию. 

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; 

приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные 

и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с 

другими частями речи. Распознавать 

личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительно-

относительные, определительные, 

отрицательные, неопределённые 

местоимения; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Разряды местоимений по 

значению и грамматическим 

признакам. 

Склонение местоимений. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Спряжение глаголов.  

Спрягаемые личные 

(затланышлы)  формы 

глаголов: изъявительное 

(хикәя фигыль), 

повелительное (боерык 

фигыль), желательное (теләк 

фигыль) и условное (шарт 

фигыль) наклонения глагола. 

Морфологический анализ 

частей речи. Контрольная 

работа. 

 

предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закреплёнными в языке этическими 

нормами. 

Различать части речи; знать и верно 

указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, 

уметь склонять, спрягать, образовывать 

формы наклонения. 

Проводить морфологический анализ частей 

речи. 

12 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные.  

Их интонационные и 

смысловые особенности. 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с однородными 

членами. 

Средства связи однородных 

членов предложения. 

Обращение, его функции. 

Интонация предложений с 

обращением. 

Знаки препинания в 

татарском языке.  

Повторение. 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. Распознавать виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Различать 

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений; употреблять их в речевой 

практике. Находить грамматическую 

основу предложения, опознавать 

предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Разграничивать предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Опознавать предложения с однородными 

членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи. 

Понимать основные функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Владеть основными правилами 

пунктуации. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

 

13 

 

Стилистика и 

культура речи 

Корректное использование в 

речи синонимов, антонимов. 

Роль синтаксических 

синонимов в развитии 

культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Возможности использования 

в речи различных 

лексических средств 

(синонимы, антонимы, слова-

кальки, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных 

жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского языка на 

русский. 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека, 

уважительно относиться к родному языку; 

овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

14 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

15 Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Выбор и 

организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения 

как необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

правописные нормы 

употребления местоимений, 

числительных, глаголов. 

Варианты норм. 

Нормативные словари 

современного татарского 

языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических 

трудностей, 

орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами 

современного татарского 

литературного языка. 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека 

на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры, готовности 

к самообразованию и самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами татарского 

литературного языка при употреблении 

изученных частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение 

основных норм татарского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного татарского литературного 

языка. 

16 Язык и культура Взаимосвязь языка и 

культуры. 

 

Осознавать связь татарского языка с 

культурой и историей. Приводить 

примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Уместно использовать правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни на основе уважения к 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

личности, доброжелательного отношения к 

окружающим, потребности в социальном 

признании, ориентации в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий. 

 

7 класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1 Речь и речевое 

общение 

 

Речевой этикет и правила 

общения. Язык как средство 

речевого общения. Условия 

речевого общения. Виды 

монолога: повествование, 

описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию. 

Сочетание разных видов 

диалога.  

Типы речи: описание 

состояния человека. 

Композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный 

очерк. 

Иметь представление о речевом этикете. 

Знать особенности диалогической и 

монологической речи. Владеть различными 

видами диалога (этикетным, диалогом-

расспросом, диалогом — побуждением к 

действию). Сочетать разные виды диалога 

в своей речи в соответствии с нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения.  

 

2 Речевая 

деятельность  

Основные особенности 

аудирования, говорения, 

чтения, письма как видов 

речевой деятельности. 

Соотношение устной и 

письменной форм речевой 

деятельности Приёмы, 

повышающие эффективность 

слушания устной 

монологической речи. 

Спонтанность устной речи.  

Культура чтения. Основные 

особенности устного 

высказывания. Говорение – 

порождение устной речи. 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Различать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передавать в 

устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения.  

 

3 Текст 
 

 

Текст как продукт речевой 

деятельности – речевое 

произведение. Основные 

признаки текста: членимость,  

смысловая цельность, 

формальная связность, 

относительная законченность 

(автономность) 

высказывания.  Тема и 

основная мысль текста:; 

микротемы, план текста; 

деление текста на абзацы; 

строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей 

текста. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

4 

 

 

 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

разговорного языка.  

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

официально-делового стиля. 

Основные жанры 

официально-делового стиля: 

заявление, его особенности. 

Основные жанры научного 

стиля: аннотация, её 

особенности. Основные 

жанры публицистического 

стиля: выступление, его 

особенности. 

Определять стиль речи; находить в тексте 

языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять 

прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы 

и средства связи предложений в тексте. С 

учетом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность 

речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и 

публицистического стиля выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму 

изложения. 

  

 

5 

 

 

Контроль диктант 

(4). Изложение (6). 

Сочинение (6) 

 Создавать устные и письменные 

высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; 

писать сочинения по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся 

(описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

Писать контрольные диктанты, изложения, 

сочинения;  изложения с элементами 

сочинения, соблюдая орфографические 

нормы татарского языка; находить 

орфографические и пунктуационные 

ошибки и исправлять их. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

6 Татарский язык 

среди языков 

тюркского мира. 

Язык как система средств 

(языковых единиц). 

Татарский язык и его место 

среди других тюркских 

языков. Характерны черты 

тюркских языков Урало-

поволжского региона.  

 

Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного татарского языка. Различать 

функциональные разновидности 

современного татарского языка. Знать 

характерные черты тюркских языков. 

 

7 Фонетика и 

графика.  

 

Предмет изучения фонетики. 

Звуки речи.  Фонетический 

слог. Ударение и его 

особенности. Понятие об 

интонации. Произношение 

заимствованных слов. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ. 

Выделять в слове звуки и характеризовать 

их,; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями. 

Проводить фонетический анализ. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

8 

 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии.  

Общие сведения о графике и 

орфографии.  

Орфографический словарь.  

Правильно произносить употребительные 

сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей 

речи. Характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание 

которых подчиняется правилам, изученным 

в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим 

словарем. 

9 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое 

значение. Основные способы 

толкования лексического 

значения слова: краткое 

объяснение значения в 

толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая 

лексическая группа.  

Знакомство с толковым 

словарем и его 

использование в речевой 

практике. 

Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного 

строения и написания слова. 

Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. 

Переносное значение слова 

как основа создания 

художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, 

эпитета.  

Фразеологизмы, их значения. 

Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Лексический анализ слова. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

 

Употреблять слова (термины, 

профессиональные,  заимствованные и др.) 

в соответствии с их лексическим 

значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать 

лексическое значение 

общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов). 

Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения 

слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; 

наблюдать за использованием слов в 

переносном значении в художественной и 

разговорной речи. Использовать в 

собственной речи синонимы, антонимы, 

слова одной тематической группы, 

омонимы, многозначные слова. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи. 

 

10 Морфемика и 

словообразование

  

Предмет изучения 

морфемики. Морфема как  

минимальная значимая 

единица слова. 

Словообразующие,  

формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. 

Корень; смысловая общность 

однокоренных слов. Основа 

слова. Окончание как 

морфема, образующая форму 

слова. Связь морфемики и 

орфографии. 

Владеть приемом разбора слова по составу: 

от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава; пользоваться 

этимологическим и словообразовательным 

словарями. 

Применять знания и умения в области 

морфемики и словообразования в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического анализа слов. Проводить 

морфемный и словообразовательный 

анализ слов. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

 

11 Морфология 

 

Морфология как 

раздел грамматики. 

Классификация частей речи 

татарского языка. 

Самостоятельные части речи, 

их основные признаки 

(наречие, глагол, 

звукоподражательные слова). 

Склонение и спряжение.  

Модальные части 

речи (частицы, междометия, 

предикативные слова). 

Служебные части 

речи (предлоги и союзы). 

Спрягаемые личные 

(затланышлы) и 

неспрягаемые неличные 

(затланышсыз) формы. 

Неличные формы: причастие 

(сыйфат фигыль), 

деепричастие (хәл фигыль), 

имя действия (исем фигыль), 

инфинитив. 

Причастие, его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 

Синтаксическая функция 

причастия. 

Деепричастие, его 

грамматические признаки. 

Наречные и глагольные 

признаки деепричастия. 

Синтаксическая функция 

деепричастия. 

Морфологический анализ 

слова. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять формы 

изученных в 5-6 классах частей речи в 

соответствии с нормами литературного 

языка; познавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; определять 

грамматические признаки изученных 

частей речи. Анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки 

частей речи и определять их 

синтаксическую функцию. 

Проводить морфологический анализ частей 

речи. 

12 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. Простое и 

составное сказуемое 

(глагольное и именное). 

Выделять словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слова; 

определять предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые 

и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических 

конструкций. Распознавать главные и 

второстепенные члены предложения. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и 

обстоятельство как 

второстепенные члены 

предложения. Определение 

согласованное и 

несогласованное. Виды 

обстоятельств.  

Понятие обособления. 

Обособление определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения.  

Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Односоставные предложения 

с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого 

(определенно-личные, 

неопределенно-личные, 

безличные). Предложения с 

обращениями и вводными 

словами. 

Синтаксический анализ 

простого предложения. 

Знаки препинания в 

татарском языке. 

Пунктуационно-смысловой 

отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

Разграничивать предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Опознавать предложения с однородными 

членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи. 

Понимать основные функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Проводить синтаксический анализ 

простого предложения. 

Владеть основными правилами 

пунктуации. 
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Стилистика и 

культура речи 

Использование в речи 

синонимов, антонимов. Роль 

синтаксических синонимов в 

развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Возможности использования 

в речи различных 

лексических средств 

(синонимы, антонимы, слова-

кальки, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных 

жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского языка на 

русский. 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека, 

уважительно относиться к родному языку; 

овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

14 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

15 Культура речи Правильное употребление Овладеть основными нормами татарского 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное 

употребление в речи имен 

существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за 

употреблением имен 

существительных, 

прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

Нормативные словари 

современного татарского 

языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических 

трудностей, 

орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами 

современного татарского 

литературного языка. 

литературного языка при употреблении 

изученных частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение 

основных норм татарского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного татарского литературного 

языка. 

16 Язык и культура Язык как зеркало культуры. 

Взаимосвязь языка и 

культуры. Культура и 

национальные языковые 

особенности. 

 

Осознавать связь татарского языка с 

культурой и историей России, находить 

языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых 

текстах. 

 

8 класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1 Речь и общение 

 

 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека. 

Повторение изученного о 

тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления 

о языковых средствах, 

характерных для изученных 

стилей речи (разговорного и 

художественного). 

 

Анализировать образцы устной и 

письменной речи. 

Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. 

2 Речевая 

деятельность  

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, 

чтение, письмо. Виды 

аудирования: выборочное, 

ознакомительное. Стратегии 

ознакомительного, 

изучающего, поискового 

способа чтения. Смысловое 

чтение текста. Сжатый, 

выборочный, развёрнутый 

пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного 

в соответствии с условиями 

Различать язык и речь, понимать речь как 

деятельность, основанную на реализации 

языковой системы. Иметь представление 

об основных видах речевой деятельности. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

общения. 

3 Текст 
 

 

Развитие мысли в тексте: 

параллельный и 

последовательный (цепной) 

способы связи 

предложений, средства 

связи- местоимение, 

деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи 

предложений, как 

стилистический прием, 

повышающий 

выразительность речи, и 

повтор-недочет. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности использования 

лексических и грамматических средств 

связи. 

 

4 

 

 

 

Стили речи 
 

Научный и официально-

деловой стиль (сфера 

употребления, задача 

общения, характерные 

языковые средства). 

Характерные для научного 

стиля речи фрагменты 

текста (определение 

научного понятия, 

классификация научных 

понятий), структура и 

языковые средства 

выражения дефиниций. 

Характерные для делового 

стиля композиционные 

формы (жанры) – 

инструкция, объявление. 

Определять стиль речи; находить в тексте 

языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять 

способы и средства связи предложений в 

тексте.  

 

5 

 

 

Контроль диктант (4). 

Изложение (5). 

Сочинение (6) 

 Писать контрольные диктанты, 

изложения, сочинения;  изложения с 

элементами сочинения, соблюдая 

орфографические нормы татарского 

языка; находить орфографические и 

пунктуационные ошибки и исправлять их. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (72 ч) 

6 Язык - важнейшее 

средство общения. 

Язык как система средств 

(языковых единиц). 

Татарский язык и его место 

среди других языков.  

 

Уметь находить доказательства того, что 

язык является важнейшим средством 

общения. 

Знать характерные признаки разных 

стилей речи. Уметь извлекать 

необходимую информацию из учебно-

научных текстов. 

 

7 Фонетика и графика.  

 

Предмет изучения 

фонетики. Звуки речи. 

Фонетический слог. 

Элементы фонетической 

транскрипции. Особенности 

ударения в татарском языке. 

Фонетический разбор слова. 

Выделять в слове звуки и характеризовать 

их; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями.  

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Звуковое значение букв е, ё, 

я, ю.  

Повторение. 

изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Проводить фонетический анализ. 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова. Использовать 

знание алфавита при поиске информации 

в словарях, энциклопедиях. 

8 

 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Орфоэпический словарь и 

использование его в речевой 

практике.  

Предмет изучения 

орфографии. Понятие 

орфограммы.  

Правильно  произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения. 

Различать способы членения слов на слоги 

и способы правильного переноса слов с 

одной строки на другую. 

9 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Переносное значение слова 

как основа создания 

художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, 

эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы. 

Омонимы.  

Пути пополнения 

словарного состава 

татарского языка. Слова 

тюрко-татарского 

происхождения и 

заимствования. 

Фразеологизмы; их 

стилистическая 

принадлежность и основные 

функции в речи.  

Повторение. 

Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, 

олицетворений, эпитетов).  

Употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать 

лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарем. 

 

10 Морфемика и 

словообразование  

Морфемика как раздел 

науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая 

часть слов. Изменение и 

образование слов. 

Однокоренные слова. 

Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Пути пополнения 

словарного состава 

татарского языка: 

словообразование и 

заимствование слов из 

других языков.  

 Понятие о механизме 

образования слов в 

татарском языке. Основные 

способы образования слов. 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Повторение. 

Применять знания и умения в области 

морфемики и словообразования в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического анализа 

слов. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Уточнить механизмы образования слов в 

татарском языке; знать основные способы 

образования слов. 

11 Морфология 

 

Основные 

морфологические нормы 

Квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять формы 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

татарского языка. Части 

речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Части речи 

самостоятельные, 

служебные, модальные.  

Служебные части 

речи: предлоги и союзы. 

Модальные части 

речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. Их 

семантические, 

морфологические и 

синтаксические 

особенности. Способы 

образований слов 

различных частей речи, их 

семантика и особенности 

употребления. 

Морфологический анализ 

слова. Повторение. 

Контрольная работа. 

изученных в 5-7 классах частей речи в 

соответствии с нормами литературного 

языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки частей речи и 

определять их синтаксическую функцию. 

Проводить морфологический анализ 

частей речи. 

12 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная 

речь. Строение 

предложений с прямой 

речью. Знаки препинания 

при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. 

Диалог. 

Понятие о сложных 

предложениях. Виды 

сложных предложений. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Сложносочиненные 

предложения, связанные 

при помощи союзов, 

бессоюзные предложения. 

Понятие о 

сложноподчиненных 

предложениях. Строение 

сложноподчиненных 

предложений в татарском и 

русском языках. 

Синтетическое 

сложноподчиненное 

предложение, способы связи 

в данном виде предложений, 

знаки препинания. 

Аналитическое 

сложноподчиненное 

предложение, способы связи 

и знаки препинания. 

Придаточные 

предложения, их виды. 

Расширять знания о видах сложного 

предложения и особенностях их 

образования. Анализировать 

предложения, распределяя их по группам. 

Анализировать предложения с прямой 

речью в диалоге, составляя схемы этих 

предложений. 

Различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи 

предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в 

речи; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических 

конструкций; разделять запятой части 

сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора. 

Определять главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства их 

выражения. 

Составлять схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями. 

Проводить синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Владеть основными правилами 

пунктуации. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения: главное и 

придаточное предложение в 

его составе; средства связи в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Знаки препинания 

между главным и 

придаточным 

предложениями. 

Знаки препинания в 

татарском языке. 

Пунктуационно-смысловой 

отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

 

13 

 

Стилистика и 

культура речи 

Умение использовать в речи 

существительные-синонимы 

для более точного 

выражения мыслей и для 

устранения неоправданного 

повтора одних и тех же 

слов.  

Умение использовать в речи 

глаголы-синонимы 

(например, со значением 

высказывания, 

перемещения, нахождения) 

для более точного 

выражения мысли, для 

устранения неоправданного 

повтора слов. Работа с 

текстами разных жанров и 

стилей. Перевод текстов с 

татарского языка на 

русский. 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

умение использовать в речи 

существительные-синонимы, глаголы-

синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов. 

14 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

15 Культура речи Правильное и 

выразительное 

употребление в речи 

наречий и глаголов. 

Наблюдение за 

употреблением служебных и 

модальных частей речи в 

художественной речи. 

Нормативные словари 

современного татарского 

языка (орфоэпический 

Овладеть основными нормами татарского 

литературного языка при употреблении 

служебных и модальных частей речи; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности, в 

случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. Анализировать и 

оценивать соблюдение основных норм 

татарского языка в чужой и собственной 

речи; корректировать собственную речь. 



№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических 

трудностей, 

орфографический словарь), 

их роль в овладении 

нормами современного 

татарского литературного 

языка. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного татарского литературного 

языка. 

 

16 

 

Язык и культура 

Отражение в языке 

культуры и истории 

татарского народа, его место 

и связь с другими народами, 

живущими в России. 

Лексика, обозначающая 

предметы и явления 

традиционного татарского 

быта; историзмы; 

фольклорная лексика и 

фразеология. Татарские 

пословицы и поговорки. 

Отражение в татарском 

языке материальной и 

духовной культуры 

татарского и других 

народов. 

 

Приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны. Иметь 

представление об особенностях 

татарского речевого этикета.  

Уместно используют правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

9 класс 

 

Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1 Речь и речевое 

общение 

 

Ситуация речевого общения 

и ее компоненты: участники 

и обстоятельства речевого 

общения;  личное и 

неличное, официальное и 

неофициальное, 

подготовленное и спонтанное 

общение. Овладение 

нормами речевого поведения  

в типичных ситуациях. 

 

Иметь представление о речевом этикете. 

Знать особенности диалогической и 

монологической речи. Владеть различными 

видами диалога (этикетным, диалогом-

расспросом, диалогом — побуждением к 

действию). Сочетать разные виды диалога 

в своей речи в соответствии с нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения.  

 

2 Речевая 

деятельность  

Виды речевой 

деятельности и их 

особенности. Чтение: 

культура работы с книгой и 

другими источниками 

информации, включая СМИ 

и ресурсы Интернет, приемы 

работы с ними. Аудирование: 

понимание 

коммуникативных целей 

говорящего, понимание на 

слух различных текстов, 

установление смысловых 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Различать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передавать в 

устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, бытовые, учебные темы в 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

частей текста и определение 

их связей. 

Говорение. Участие в 

диалогах. 

Письмо. Умение передавать 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста в 

письменной форме. 

Написание сочинений, 

отзывов и рецензий. 

 

соответствии с целями и ситуацией 

общения.  

 

3 Текст 
 

 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Его смысловая 

и композиционная 

целостность.  Тема, основная 

мысль текста. Различные 

функциональные типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. Анализ текста  

(его темы, основной мысли, 

принадлежности 

определенному стилю. 

 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей 

текста. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

 

4 

 

 

 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык, 

функциональные стили и их 

жанры. 

 

Различать образцы разговорной речи и 

языка художественной литературы, 

находить в текстах изученные 

изобразительные средства художественной 

литературы (метафору, сравнение, эпитет). 

Иметь общее представление о 

функциональных разновидностях 

татарского языка, различать тексты разных 

функциональных стилей литературного 

языка. 

Писать личное письмо, объявление; вести 

беседу, рассказывать случай из жизни; 

выступать с сообщением по изученной 

теме и с сообщением публицистического 

характера в соответствии с целью и 

ситуацией общения. 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки. 

 

5 

 

 

Контроль диктант 

(3). Изложение (3). 

Сочинение (4) 

 Писать контрольные диктанты, изложения, 

сочинения;  изложения с элементами 

сочинения, соблюдая орфографические 

нормы татарского языка; находить 

орфографические и пунктуационные 

ошибки и исправлять их. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

6 Общие сведения о 

языке 

Язык как система средств 

(языковых единиц). 

Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Татарский язык — язык 

татарской художественной 

литературы. 

Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы 

лингвистики (общие 

сведения). 

Система татарского 

литературного языка. 

Соотношение языка и речи. 

современного татарского языка. Различать 

функциональные разновидности 

современного татарского языка.  

 

7 Фонетика и 

графика.  

 

Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица 

языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Система гласных звуков 

татарского языка. 

Система согласных звуков 

татарского языка. Согласные 

шумные (звонкие и глухие) и 

сонорные. 

Слог. Ударение. Интонация. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ слов. 

Повторение. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука. 

Понимать устройство речевого аппарата, 

способы образования звуков татарского 

языка. 

Выделять в слове звуки и характеризовать 

их,; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями. 

Проводить фонетический анализ. 

8 

 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии. 

Орфоэпия как раздел науки о 

языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их 

использование в 

повседневной жизни. 

Орфография как система 

правил правописания. 

Правописание гласных и 

согласных, употребление ъ и 

ь. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

Употребление строчной и 

прописной букв. Правила 

переноса. 

Использование 

орфографических словарей.  

Правильно произносить употребительные 

сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей 

речи. Характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание 

которых подчиняется правилам, изученным 

в 5-8 классах, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем. 

9 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Предмет изучения лексики. 

Лексикология как раздел 

науки о языке. Слово – 

основная единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова.  

Прямое и переносное 

Употреблять слова (термины, 

профессиональные,  заимствованные и др.) 

в соответствии с их лексическим 

значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать 

лексическое значение 

общеупотребительных слов и 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

значения слова. 

Толковый словарь татарского 

языка. 

Синонимы, антонимы и 

омонимы родного языка. 

Словари синонимов  и 

антонимов и омонимов. 

Исконно татарские и 

заимствованные слова. 

Общеупотребительная 

лексика и лексика 

ограниченного употребления. 

Диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Активная и пассивная 

лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел 

науки о языке. 

Фразеологизмы. Словарь 

фразеологизмов. 

Лексический анализ слова. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов). 

Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения 

слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, 

многозначные слова. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи. 

 

10 Морфемика и 

словообразование

  

Предмет изучения 

морфемики. Морфемика и 

словообразование как 

разделы науки о языке. 

Корень слова. Однокоренные 

слова. Особенности 

словообразования  

различных частей речи. 

Основные способы 

образования слов: 

образование слов с помощью 

морфем; сложение как 

способ словообразования; 

переход слова из одной части 

речи в другую как один из 

способов образования слов и 

т.д. 

Усвоение морфемы как 

минимальной значимой 

единицы языка, ее значение в 

образовании новых слов и 

форм. 

Определение способов 

образования слов. 

Использование различных 

словарей 

(словообразовательных, 

этимологических). 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Повторение. 

Владеть приемом разбора слова по составу: 

от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава; пользоваться 

этимологическим и словообразовательным 

словарями. Выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной 

структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; подбирать 

однокоренные слова с учетом значения 

слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов.  

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

11 Морфология 

 

Морфология как 

раздел грамматики. Система 

частей речи в татарском 

языке. Принципы выделения 

частей речи.  

Самостоятельные 

части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, звукоподражательные 

слова. 

Модальные части 

речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. 

Служебные части 

речи: предлоги и союзы. 

 Определение 

принадлежности слова к 

определенной части речи по 

его лексико-

грамматическому значению, 

морфологическим и 

синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ 

частей речи. 

Повторение. 

Контрольная работа. 

Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять формы 

изученных в 5-6 классах частей речи в 

соответствии с нормами литературного 

языка; познавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; определять 

грамматические признаки изученных 

частей речи. Анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки 

частей речи и определять их 

синтаксическую функцию. 

Проводить морфологический анализ частей 

речи. 
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Синтаксис и 

пуктуация 

 

 

Синтаксис как раздел науки о 

языке. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. 

Основные виды 

словосочетаний, типы связи 

главного и зависимого слова 

в словосочетании. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Главные и второстепенные 

члены предложения, способы 

их выражения. Однородные 

члены предложения. 

Предложения с 

обособленными членами. 

Виды простого предложения: 

односоставные и 

двусоставные предложения, 

распространенные и 

нераспространенные, полные 

и неполные, утвердительные 

и отрицательные 

предложения. 

Виды сложных предложений: 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Союзные и бессоюзные 

сложносочиненные 

Выделять словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слова; 

определять предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые 

и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических 

конструкций. Распознавать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Разграничивать предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Опознавать предложения с однородными 

членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи. 

Различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи 

предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в 

речи.  

Понимать смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства их 

выражения. 

Составлять схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями. 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Виды сложноподчиненных 

предложений по структуре и 

значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ 

различным словосочетаниям 

и предложениям, правильное 

использование их в речи.  

Использование 

синтаксической синонимии 

для усиления 

выразительности речи.   

Знаки препинания в 

татарском языке. 

Пунктуационно-смысловой 

отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка.  

Повторение. Контрольная 

работа. 

Проводить синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Владеть основными правилами 

пунктуации. 
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Стилистика и 

культура речи 

Стили речи (научный, 

официально-деловой, 

разговорный, 

художественный, 

публицистический) и их 

особенности. 

Умение выступать перед 

аудиторией: выбор темы, 

определение цели и задач; 

учет круга интересов 

слушателей при выборе 

выразительных средств. 

Особенности устной и 

письменной речи. 

Работа с текстами разных 

жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского 

языка на русский. 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека, 

уважительно относиться к родному языку; 

овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

14 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

15 Культура речи Правильное употребление 

сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное 

употребление в речи имен 

существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за 

употреблением имен 

существительных, 

Владеть основными нормами татарского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения татарского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека, 

уважительно относиться к родному языку. 



Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

Нормативные словари 

современного татарского 

языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических 

трудностей, 

орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами 

современного татарского 

литературного языка. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. Употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы в соответствии с грамматическими 

и лексическими нормами. Осознавать 

важность овладения лексическим 

богатством и разнообразием литературного 

татарского языка для формирования 

собственной речевой культуры. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного татарского литературного 

языка. 

16 Язык и культура Отражение в языке культуры 

и истории татарского народа, 

его место и связь с другими 

народами, живущими в 

России. 

Нормы и особенности 

татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-

культурных единиц родного 

языка в произведениях 

фольклора, в 

художественной литературе 

и исторических текстах, 

объяснение  их значений 

посредством  

лингвистических словарей. 

Использование норм 

татарской разговорной речи в 

повседневной жизни и в 

учебе.  

Иметь представление об особенностях 

татарского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов 

приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений на основе 

знаний о своей этнической 

принадлежности, освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры.Уместно 

использовать правила речевого поведения в 

собственной речевой практике на основе 

уважения к личности, доброжелательного 

отношения к окружающим, потребности в 

социальном признании. 

Осознавать связь татарского языка с 

культурой и историей России, находить 

языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых 

текстах. 

 

 

2.2.6.1 

РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

(5-9 КЛАССЫ)» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

• воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

(татарского) народа России; осознание своей этнической принадлежности; знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края и России; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии на 



основе формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной жизни; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного отношения к 

своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в 

образовательной и общественно-полезной деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия татарского народа 

и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного 

предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное овладение 

учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействие с окружающими в ситуациях 

формального и неформального межэтнического и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;



• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, освоение 

базовых понятий лингвистики; 

• формирование и развитие навыков проведения различных видов 

анализа слова: фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами татарского 

речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы «Речевое общение. Речевая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения; 

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация общения; 

• различать основные признаки разговорной речи; 

• определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

• выделить признаки текста и его различных типов; 

• соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 

• определять тему и основную мысль текста; 
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• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 

• осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в 

орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделить основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы; 

• определить основные способы словообразования; 

• уметь образовывать новые слова из заданного; 

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены 

предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных 

средств художественной речи;
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• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

• провести лексический анализ слова; 

• объединять слова в тематические группы; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• распознавать фразеологические обороты; 

• придерживаться лексических норм при устной и письменной 

речи; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 

• различать лексическую и грамматическую значения слова; 

• опознавать различных омонимов; 

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом стилях; 

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи татарского языка; 

• определить морфологические признаки слов; 

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка; 

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения 

различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать словарный запас морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать 

морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

татарского литературного языка; 

• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать 

синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительности 

речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и 

справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и 

грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

• выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и 

соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 
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• переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и 

письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше знать 

историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в повседневной 

жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные примеры; 

• сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других народов, 

живущих в России. 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на формирование и 

развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. В ней имеются 

три содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, направленное на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции; 

•содержание, направленное на формирование и развитие 

лингвистической компетенции; 

•содержание, направленное на формирование и развитие 

культуроведческой компетенции. 
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Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», 

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

«Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором изучаются 

отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими народами, 

живущими в России; нормы и особенности татарской разговорной речи; татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное, устное и письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и 

обстоятельства, речевого общения; личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 

результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками 

информации, включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными 

видами чтения. 

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, 

понимание на слух различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их 

связей. 

Говорение. 

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в 

диалогах. 

Письмо. 

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме. 

Создание собственных письменных высказываний на различные темы. Написание сочинений, 

отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность. Тема, 

основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Анализ текста (его темы, основной мысли, принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили и их жанры. 

Культура речи. 

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

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

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные 

слова. Особенности словообразования различных частей речи. Основные способы образования 

слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ словообразования; переход слова 

из одной части речи в другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании 

новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово - основная единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей 

речи. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. Морфологический 

анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные члены 

предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные 

предложения, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 
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Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи. Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи. 

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции. 

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 

орфографических и пунктуационных способностей учащихся. 

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический) 

и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 

интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой компетенции 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с 

другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 

художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений посредством 

лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 

внеклассной работе.
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные темы программы Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Фонетика. Орфоэпия 

1. Фонетика как раздел науки о языке. 

Гласные и согласные звуки. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. 

Допустимые варианты произношения и 

ударения. Фонетический анализ слов. 

2. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их 

использование в повседневной жизни. 

35 Овладевать основными понятиями фонетики. 

Распознавать гласные и согласные звуки. 

Анализировать и характеризовать устно и с 

помощью элементов транскрипции: отдельные 

слова; особенности произношения и написания 

слова, звуки в речевом потоке, слово с точки 

зрения деления его на слоги. Проводить 

фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам. Членить слова на 

слоги и правильно их переносить с одной 

строки на другую. Определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова. 

Графика 

1. Графика как раздел науки о языке. 

Звуки и буквы. 

2. Соотношение звука и буквы. Знание 

алфавита. 

7 Использовать 

орфографический словарь Сопоставлять и 

анализировать звукобуквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске 

необходимой информации в словарях и 

энциклопедиях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика и словообразование как 

разделы науки о языке. Корень слова. 

Однокоренные слова. Особенности 

словообразования различных частей речи. 

Основные способы образования слов: 

образование слов с помощью морфем; 

сложение как способ словообразования; 

переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов образования 

слов и т.д. 

2. Усвоение морфемы как 

минимальной значимой единицы языка, 

ее значение в образовании новых слов и 

форм. 

Определение способов образования 

слов. 

Использование различных словарей 

(словообразовательных, 

этимологических). 

22 Понимать морфему как значимую единицу 

языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы; характеризовать 

(устно и с помощью знаков) морфемный состав 

слова. Различать изученные способы 

словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов, составлять 

словообразовательные пары. Применять 

знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания. 
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Лексикология и фразеология 1. 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы 

родного языка. Словари синонимов и 

антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные 

слова. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы, 

сленг. 

Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. 

Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

2. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим 

значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

17 Понимать роль слова в оформлении мыслей и 

чувств. Определять лексическое значение 

слова. Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, антонимы. 

Осознавать смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения 

слова; синонимы в синонимических цепочках; 

пары антонимов, омонимов. Различать слова 

по происхождению, сфере и частоте 

употребления. 

Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы, слова одной тематической группы, 

омонимы и многозначные слова. Извлекать 

необходимую информацию из толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря. Опознавать и 

уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 

Развитие речи 24 Обогащение активного и пассивного словаря 

учащихся с точки зрения содержания и 

формирования правильности речи 

стилистической и орфоэпической. Владение 

диалогической и монологической формами 

речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Соблюдение особенностей 

татарского речевого этикета при общении с 

людьми, плохо владеющими татарским 

языком. 

6 класс 

Морфология 
1. Морфология как раздел науки о 

языке. 

Система частей речи в татарском 

языке. Принципы выделения частей речи. 

Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

наречие, имя числительное, местоимение, 

110 Охарактеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи. 

Распознавать семантические группы, 

морфологические формы частей речи, 

приводить соответствующие 
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глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, 

междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и 

союзы. 

2. Определение принадлежности слова 

к определенной части речи по его 

лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим 

признакам. Морфологический анализ 

частей речи. 

 примеры. 

Группировать части речи по заданным 

морфологическим признакам. Правильно 

употреблять их в устной и письменной речи. 

Распознавать части речи способу образования. 

Проводить морфологический разбор. 

Наблюдать за особенностями использования 

частей речи в художественных текстах. 

Развитие речи 30 Владение диалогической и монологической 

формами речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Соблюдение 

особенностей татарского речевого этикета при 

общении с людьми, плохо владеющими 

татарским языком. 

Составление планов к предложенному тексту. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам: изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами 

сочинения. 

7 класс 

Морфология 
Глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, 

междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и 

союзы. 

2. Определение принадлежности 

50 Охарактеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль изучаемых частей речи. 

Распознавать семантические группы, 

морфологические формы изучаемых частей 

речи, приводить 

слова к определенной части речи по его 

лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим 

признакам. Морфологический анализ 

изученных частей речи. 

 соответствующие примеры. Группировать 

части речи по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять их в устной 

и письменной речи. Распознавать части речи 

способу образования. Проводить 

морфологический разбор. 

Наблюдать за особенностями использования 

частей речи в художественных текстах. 
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Развитие речи 20 Практическое овладение диалогической и 

монологическими формами речи. Овладение 

нормами татарского речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового. 

Работа над текстом: озаглавливание, 

составление планов к предложенным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

8 класс 

Синтаксис простого предложения 
Синтаксис как раздел науки о языке. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы 

связи главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

Однородные члены предложения. 

Предложения с 

50 Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

анализировать 

словосочетания и предложения с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; находить 

грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные 

обособленными членами. 

Виды простого предложения: 

односоставные и двусоставные 

предложения, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные, 

утвердительные и отрицательные 

предложения. 

 члены предложения; различать интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; правильно 

употреблять их в речевой практике; 

разграничивать предложения 

распространённые и нераспространённые, 

полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные. 
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Развитие речи 20 Практическое овладение диалогической и 

монологическими формами речи. Овладение 

нормами татарского речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового. 

Работа над текстом: озаглавливание, 

составление планов к предложенным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

9 класс 

Синтаксис сложного предложения 
Виды сложных предложений: 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные 

сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных 

предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

37 Использовать в собственной речи прямую и 

косвенную речь; находить грамматическую 

основу предложения, опознавать предложения 

простые и сложные (синтетическое 

сложноподчиненное предложение, 

аналитическое сложноподчиненное 

предложение и др.) и употреблять их в речевой 

практике; понимать строение 

2. Синтаксический анализ различным 

словосочетаниям и предложениям, 

правильное использование их в речи. 

Использование синтаксической 

синонимии для усиления 

выразительности речи. 

 сложноподчиненных предложений в татарском 

и русском языках; проводить синтаксический 

анализ. 
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Орфография и пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания. Правописание гласных и 

согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

Употребление строчной и прописной 

букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических 

словарей. 

Пунктуация как система правил 

правописания. 

Знаки препинания, их функции. 

Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, диалогах и при цитатах. 

2. Развитие на уроках родного языка 

орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся. Осознание их 

важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических 

словарей и другой справочной 

литературы при развитии 

орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся. 

24 Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова: использовать знание 

алфавита при поиске информации; 

использовать орфографические словари; 

находить орфографические ошибки и 

исправлять их; писать контрольные диктанты, 

изложения, сочинения; изложения с 

элементами сочинения; проводить 

фонетический и орфоэпический анализ слова. 

Владеть основными правилами пунктуации; 

знать постановки знака тире между 

подлежащим и сказуемым; опираться на 

грамматикоинтонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; опознавать знаки препинания в 

сложных предложениях; находить 

пунктуационные ошибки и исправлять их; 

писать контрольные диктанты, изложения, 

сочинения; изложения с элементами 

сочинения; проводить пунктуационный анализ. 

Стилистика 
Стили речи (научный, официально-

деловой, разговорный, 

19 Овладение основными нормами татарского 

художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: 

выбор темы, определение цели и задач; 

учет круга интересов слушателей при 

выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной 

речи. 

Работа с текстами разных жанров и 

стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на 

русский. 

 литературного языка; соблюдение в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности; осознавать 

важность нормативного произношения для 

культурного человека, уважительно относиться 

к родному языку; овладеть основными 

правилами литературного произношения и 

ударения в рамках изучаемого словарного 

состава; анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь; осознавать важность 

овладения лексическим богатством и 

разнообразием литературного татарского языка 

для формирования собственной речевой 

культуры; использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного татарского литературного языка. 
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Развитие речи 25 Создание собственных текстов по 

предложенным планам: изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение- повествование, 

сочинение- описание, сочинение- рассуждение. 

 

 

 

 

2.2.5. ӘДӘБИЯТ (РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

«Татарская литература» для общеобразовательных организаций с обучением на 

татарском языке  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из 

форм освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства. 

Раздел 2. Устное народное творчество 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая 

фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного народного творчества. Картина 

мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и природе. 

Основные жанры фольклора.  

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

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / 

«Старый дремучий лес»).  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Оригинальный жанр 

татарского фольклора – баиты ( «Сак–Сок»).  

Легенды и предания, их особенности (легенда «Зөһрә кыз» / «Девушка Зухра»  и предание 

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / «Почему город назван Казанью»). 

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

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

Характерные признаки жанра дастан. Краткое содержание, проблематика, основные герои и 

художественные особенности дастана «Идегей», первая пол. XV в. («Идегәй» -  в сокращенном виде). 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 

реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, антиномичность, 

гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского народного устного творчества 

и фольклора других народов.  

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. Возникновение 

литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией (Ф. Амирхан «Ай 

өстендә Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне»). Переход фольклорных жанров в литературу (Г. Рахим «Яз 

әкиятләре» / «Весенние сказки»). Фольклорная и литературная сказка (Г. Тукай «Шүрәле» / «Шурале»). 

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, 

религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко-

татары в контексте «Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-татарской 

литературы. 

Фольклор  и литература общетюркской эпохи как составная часть 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» / 
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«Сказание о Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, 

Кулшариф, Умми Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра 

(«Нәсыйхәт» / «Назидание»). 

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

состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. Переходные 

явления от затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения (К. Насыйри «Әбүгалисина» 

/«Абу Али Сина»).   

Раздел 4. Татарская литература XIX века 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, 

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

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  

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

Становление татарской реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного 

человека, особенности его изображения (Муса Акъегет «Хисаметдин менла» / «Хисаметдин менла»). 

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 татарского народа, судьба татарских женщин, 

ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как 

основной конфликт в произведениях. 

Раздел 5. Татарская литература начала XX века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и культуры (Дардменд «Видагъ» / «Прощание»; Н. Думави «Яшь 

ана» / «Молодая мама»; М. Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание», «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто съел 

овцу?»). 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Утверждение идеалов национального возрождения («Милләтә» / «Нации»),  

воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган җиремә» / «Родной земле») в 

романтических стихах. Автобиографические записи «Исемдә калганнар» / «Оставшиеся в памяти». 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания 

(«Хәят» / «Хаят», «Бер хәрабәдә» / «На развалинах…»). 

Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода (С. Рамиев 

«Уку» / «Знание»). 

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954), комедия «Җан Баевич» / «Жан Баевич». 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. Показ 

трагизма будничной жизни («Буранда» / «В метель», «Акчарлаклар» /  «Чайки» – в сокращенном 

виде). 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии. 

Особенности конфликта в пьесах Г. Камала («Беренче театр» /«Первый театр», «Банкрот»).  

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1950-х гг.). 

Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового 

направления в искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. Многообразие 

творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. Литературные традиции в новых 

условиях (Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» / «Тагир-Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие 

звезды»).  

Г. Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик татарской литературы начала XX века. 

Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни («Алмачуар» / 

«Чубарый»). Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области 

формы стиха, жанров и стилей. Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). «Пи-би-бип». 

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

(«Беженцы») – в сокращенном виде).  

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

поэтические особенности поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса иде 

ирек» / «Лишь бы была свобода», «Сандугач һәм чишмә» / «Соловей и родник»; Ф. Карим «Сибәли дә 
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сибәли» / «Моросит и моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем җырлады?» /«Кто 

пел?»).Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки теплее», 

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

Исповедальность, особенности поэтики и стиля. 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 
Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-

философское осмысление опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего 

поколения. «Тихая» лирика С. Хакима («Әнкәй» / «Мама», «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В этих 

полях, в этих долинах…»). Насыщение лирики психологическими деталями. Раздумья о судьбе 

татарской нации в литературе этих лет (А. Еники «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание»). 

Художественное осмысление национальных черт характера, традиций татарского народа: А. Гилязов 

(«Җомга көн кич белән» / «В пятницу вечером»).  

Жизнь и творчество А.Еники (1909-2000). 

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

река течет»). Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм. Усиление лиризма в прозе (Г. Сабитов «Тәүге соклану» / «Первый восторг»; М. 

Магдиев «Без кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года»). Поиски идеального 

героя эпохи: Ф. Яруллин («Җилкәннәр җилдә сынала» / «Упругие паруса»). 

Обращение к исторической памяти, к образу Тукая (Р. Батулла «Имче» / «Знахарка»). 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии (Ш. Хусаинов «Әни 

килде»(«Әниемнең ак күлмәге») / «Белое платье матери». Творчество Т. Миннуллина («Әлдермештән 

Әлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша»). 

Поэзия Р. Файзуллина: вопросы свободы личности и свободы мнений в художественной 

литературе (Р. Файзуллин «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» / «Мелочность твоей души…»). 

Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова («Каеннар булсаң иде» / «Как 

березы» (устоявшийся вариант перевода), «Учак урыннары» / «Места костров»). Детская литература 

(Ш. Галиев «Һәркем әйтә дөресен» / «Каждый говорит правду»; Ф. Яруллин «Сез иң гүзәл кеше 

икәнсез» / «Вы – самый прекрасный человек»).    

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.) 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского 

и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа (Зульфат «Тамыр 

көлләре» / «Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В чувствах – золотая мелодия 

листьев»). Появление литературных произведений, описывающих крупные этапы в жизни страны с 

точки зрения конфликта человека и общества (Ф.Садриев «Таң җиле» / «Утренний ветерок» – в 

сокращенном виде). Проблемы возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев татарского народа 

в драматургии (Т. Миңнуллин «Кулъяулык»/ «Платочек)». Выход на первый план психологических и 

философских мотивов (Г. Гыйльманов «Язмышның туган көне» / «День рождения судьбы»).  

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика, 

интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-

эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

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

Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое «я», образ автора, авторская 

позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, контекст. 

Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный 

мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: 

эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства (тропы, 

лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, диалог, 

монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм словесного 
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выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм. 

Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

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

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии литературы.  

Раздел 10. Обзорные темы 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. Поэтика 

фольклорных произведений. 

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. 

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  

Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  

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

средневековой тюрко-татарской литературы. 

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

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии.  

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

«Возвращение» татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг.Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе.  

Поэзия Р. Файзуллина. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского 

и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

5 класс  

Ведущая тема: жанровая природа фольклора и литературы 

 

№ 

п/п 

Коли

честв

о 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся  

1. 4 ч. Устное народное творчество как 

достояние национальной, духовной 

Иметь представление об устном 

народном творчестве вообще, и о 
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культуры народа. Общечеловеческие 

ценности как важная составляющая 

фольклорных произведений. Система 

образов в произведениях устного народного 

творчества. Картина мира в фольклоре: 

представления о героизме, добре и зле, 

бытие и человеке, человеке и природе. 

Поэтические особенности произведений 

фольклора: сравнения, олицетворения, 

метафоричность, аллегоричность. 

татарском фольклоре. Понимать 

особенностей произведений фольклора. 

2. 4 ч. Малые жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки, загадки и анекдоты. Народная 

психология, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях 

Знать основные жанровые особенности 

пословиц, поговорок, анекдотов и 

загадок. Различать пословицы 

и поговорки. Использовать пословицы 

и поговорки в устных и письменных 

высказываниях. 

3. 6 ч. Лирические и лиро-эпические жанры 

татарскогофольклора: песни и баиты. 

Лирические, исторические, обрядовые 

песни, такмаки, мунаджаты, особенности 

татарских народных песен (песня «Иске 

кара урман» / «Старый дремучий лес»).  

Оригинальный жанр татарского фольклора 

– баиты. «Сак–Сок». Предпосылки 

формирования жанра. Их виды и подвиды.  

Ознакомиться и анализировать 

татарские народные песни.  

Анализировать баит «Сак-Сок». Знать 

основные жанровые признаки песен и 

баитов. 

4. 6 ч. Эпические жанры татарского 

фольклора:легенды и предания (легенда 

«Зөһрә кыз» / «Девушка Зухра»  и предание 

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / 

«Почему город назван Казанью»). 

Анализировать легенды и предания. 

Знать основные жанровые особенности 

легенд и преданий. Определять 

функции исторических событий и 

мифологических образов в легендах и 

преданиях.  

5. 10 ч. Татарские народные сказки (повторение 

изученного в 1-4 класах) 

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак 

бүре» / «Белый волк»).  

Бытовые сказки. Сказки о животных. 

Поэтика фольклорных произведений 

(фантастический или мифологический 

сюжет и реалистичность в деталях; 

использование таких художественных 

приемов как повтор, антиномичность, 

гипербола, литота и др.). 

Пересказывать самостоятельно 

прочитанную сказку.  

Различать сказки волшебные, бытовые 

и сказки о животных. Инсценировать 

одну из сказок о животных. Выявлять 

характерные для народных сказок 

художественные приёмы (постоянные 

эпитеты, троекратные повторы). 

Охарактеризовать героев волшебных 

сказок. Инсценировать небольшую 

сказку (по выбору учителя). Написать 

сказку. 

6. 6 ч. Героический эпос. Характерные признаки 

жанра дастан.  

Иметь представление о героическом 

эпосе татарского народа. Различать 

сказочных героев и дастанных героев. 

7. 4 ч. Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора 

других народов.  

Возникновение литературы, связь 

татарской литературы с фольклором и 

исламской мифологией (Ф. Амирхан «Ай 

өстендә Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне»). 

Олицетворение добра и зла. Система 

персонажей в тексте. Авторский 

комментарий происходящих событий. 

Ознакомление с текстом рассказа Ф. 

Амирхана. Выразительно 

читать,определить мифологический 

сюжет, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Проводить диспут. Сопоставлять 

авторские идеи и персонажей 

литературных произведений, 

использующих данный сюжет. 
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8. 6 ч. Фольклорная и литературная сказка 

(Г.Тукай «Шүрәле» / «Шурале»). 

Художественный вымысел. Троп. 

 

Выявлять черты фольклорной 

традиции в литературных 

произведениях, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном 

произведении.  

Анализ поэмы Г. Тукая. Определять 

авторскую идею и мотивы. 

Оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Выучить наизусть отрывок из поэмы. 

9. 5 ч. 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. 

Анализировать произведения. 

Определить жанровые особенности 

пейзажной лирики. Выявлять признаки 

лирического рода литературного 

произведения. Учить наизусть 

стихотворение («Родной земле»), при 

чтении обращать внимание на 

художественные средства живописного 

описания окружающего мира.Находить 

олицетворения, противопоставления 

и эпитеты в стихотворениях. 

Выучить наизусть стихотворение 

«Родной земле». 

10.  4 ч. М.Гафури. Басня «Сарыкны кем ашаган?» / 

«Кто съел овцу?». Жанр басни. 

Аллегорические образы. 

Пересказывать содержание 

художественного произведения 

подробно, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, 

выражения, синтаксические 

конструкции. Иметь представление о 

жанре басни. 

11. 4 ч. Ш.Галиев. «Һәркем әйтә дөресен» / 

«Каждый говорит правду».  

Детская литература. Юмор, сатира. 

 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений, адресованных детям. 

12. 4 ч. Ф.Яруллин. «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» / 

«Вы – самый прекрасный человек»).   

Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. 

Анализировать стихотворение. 

Показывать, с помощью каких 

художественных средств формируется 

образ лирического героя. 

13. 7 ч. Повторение и обобщение изученного в 5 

классе.  

Найти ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ. Писать аннотации, 

отзывы и рецензии на литературные 

произведения.  

Писать контрольное сочинение. 

 

 

6 класс 

Ведущая тема: система образов 

 

№ п/п Количе

ство 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 4 ч. Повторение эпических жанров фольклора 

(баиты, сказки, предания, легенды), 

Различать образы рассказчика и 

повествователя, мифических 
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метафоричность, аллегоричность. героев в эпическом произведении. 

Объяснять метафорическую 

природу художественного образа, 

его обобщающее значение и 

наличие оценочного значения в 

словесном образе. Выявлять в 

тексте разные виды 

художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, 

образ события, образ предмета). 

2. 6 ч. Мифы. Концепции о происхождении 

мифов. Классификация мифов. Татарские 

народные мифы («Алып кешеләр» / 

«Великаны»,  «Җил иясе җил чыгара» / 

«Откуда появляется ветер»). 

 

Выразительно читать тексты. 

Находить общее и различное в 

мифологических представлениях 

разных народов о происхождении 

и устройстве Вселенной и 

человеческого общества.  

3. 10 ч. Развитие мифологических и 

религиозных сюжетов в литературе. 

Научная и литературная деятельность 

Каюма Насыри (1825-1902). Изучение им 

фольклора, этнографии, литературы, 

истории татар. Повесть К. Насыри  

«Әбүгалисина» / «Абу Али Сина». 

Фантастический сюжет и 

просветительские идеи в повести. 

Просветительское движение у татар. 

Тема для обсуждения. Образ Абу Али 

Сины – исторический персонаж, 

сказочный герой или просветительский 

идеал? 

Воспринимать художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. 

Конспектировать и реферировать 

источники, необходимые для 

подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской 

работы по татарскому 

просветительству. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений. Писать сочинение-

повествование. Использовать в 

письменном тексте 

изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, олицетворения, 

сравнения, метафоры). 

4. 4 ч. Переход фольклорных жанров в 

литературу: условность (Г. Рахим «Яз 

әкиятләре» / «Весенние сказки»). 

Аллегорическая образность. 

Повествование от лица персонажа-

рассказчика. Утверждение бескорыстия 

как важного человеческого качества. 

5. 6 ч. Г. Ибрагимов. 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 детали 

и материалы. Образ татарской деревни. 

Отмечать особенности системы 

образов. Выступать с 

развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения.  

Письменно оформлять результаты 

выступления. 

Владеть такими видами пересказа 

как сжатый пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика и др. 

Написать сочинение по повести 

Тукая. 

Находить в тексте Р.Батуллы 

незнакомые слова и определять их 

значение. Сформулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

6. 6 ч. Г.Тукай. Автобиографическая повесть 

«Исемдә калганнар» / «Оставшиеся в 

памяти». Образ повествователя: 

маленький Апуш и поэт Габдулла. 

Характер. Воспоминания, условность, 

вымысел. 

7. 6 ч. Р.Батулла. «Имче» / «Знахарка». 

Исторический сюжет о детстве Тукая. 

Сходство героя Батуллы с Тукаевским 
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Апуш и отличия от него. Приёмы 

создания исторических ситуаций. 

Особенности рассказывания. 

8. 6 ч. Комические образы. Жизнь и творчество 

Г. Камала – одного из основоположников 

татарской реалистической драматургии.  

Основные конфликты в комедии Г. Камала 

«Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические 

средства. 

Иметь представление об истории 

татарского театра, о жизни и 

творчестве Г. Камала. Знать 

содержание комедии. Определять 

тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, 

характеризовать персонажей, 

давать их сравнительные 

характеристики, определять 

основной конфликт, группировку 

образов, основные этапы развития 

сюжета, характеризовать 

своеобразие языка драматурга. 

Писать сочинение с элементами 

литературоведческого анализа. 

Дать оценку комедии в свете 

общеэстетических характеристик 

татарской литературы начала ХХ 

века. 

9.  4 ч. Лирико-эмоциональные образы. 

Дардменд «Видагъ» / «Прощание». 

Содержание лирического текста, 

лирический герой, чувство-переживание. 

Образы природы как средство раскрытия 

души лирического героя. Философский 

смысл пейзажных стихотворений, их 

символика. 

Жизнь и творчество Дардеменда. 

Татарское литературоведение о 

Дардеменде. 

Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные 

признаки стихотворной речи, 

характеризовать отличия стиха 

рифмованного от нерифмованного. 

Определять виды рифм и способы 

рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках 

силлабо-тонической системы 

стихосложения. 

Характеризовать ритмико-

метрические особенности 

произведений, читать 

выразительно. Соотносить образы 

лирического героя и поэта. 

Выучить наизусть стихотворение 

Дардменда. 

10.  4 ч. С. Рамиев «Уку» / «Знание». 

Просветительский мотив. Образ автора. 

Гражданская лирика. Жизнь и творчество 

С. Рамиева. Татарское литературоведение 

о Рамиеве. 

11.  4 ч. Х. Такташ«Пи-би-бип». Образ природы 

и родной земли. 

12.  4 ч. М. Джалиль.«Сандугач һәм чишмә» / 

«Соловей и родник». Условность, 

аллегория. 

13.  6 ч. Повторение и обобщение изученного в 

6 классе  

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать контрольное 

сочинение. 

 

7 класс 

Ведущая тема: литературные роды и жанры 

 

№ п/п Количес

тво 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 4 ч. Повторение: система образов. Деталь и образ. Определять образы 
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лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и 

повествователя в эпическом 

произведении, образы людей 

и образы природы. 

2. 6 ч. 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. 

Иметь представление о 

содержании текста 

произведения. Выразительно 

читать фрагменты. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Учить наизусть одно из 

авторских отступлений (об 

Идел-йорт). Писать 

характеристику главному 

герою. 

3. 6 ч. Эпический род художественной 

литературы. Эпические жанры. Жанр 

рассказа. Н. Думави «Яшь ана» / «Молодая 

мама». Нетрадиционный для татарской 

литературы сюжет об отношениях девочки и 

ее мачехи. Смысловая нагрузка образа 

мачехи. Своеобразие языка и интонации 

произведения. 

Анализировать тексты. 

Определять особенности 

жанра. Выступать с 

развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие 

наблюдения.   

Определять тему и идею 

произведений, пересказывать 

сюжеты, характеризовать 

персонажей, давать им 

сравнительные 

характеристики, определять 

основные конфликты, 

группировку образов, 

основные этапы развития 

сюжета, охарактеризовать 

своеобразие языка писателей. 

Писать сочинение 

с элементами 

литературоведческого 

анализа по произведениям А. 

Еники и Ш. Камала. 

4. 8 ч. Жанр повести. Ш.Камал. «Акчарлаклар» / 

«Чайки». Проблема вынужденности искать 

счастья на чужой земле. Драматизм. 

Художественная речь: повествование, диалог, 

монолог. 

5. 6 ч. Жанр повести. А.Еники «Әйтелмәгән 

васыять» / «Невысказанное завещание». 

Национальная и социальная проблематика.  

Раздумья о судьбе татарской нации, о потере 

нравственных ориентиров в обществе. 

Эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Жизнь и творчество А. Еники. 

6. 8 ч. 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 татарской литературе начала ХХ 

века, второй пол.ХХ века. 

7. 3 ч. Лирический род литературы. Лирика и 

лиро-эпика. Г.Тукай «Милләтә» / «Нации». 

Диалогичность стихотворения. Обращение к 

нации, констатация любви к своему народу. 

Лирика, гражданская лирика. 

Тема для обсуждения. Тема судьбы нации в 

творчестве Г. Тукая. 

Отмечать особенности 

лирического рода. Выделять 

лирического героя, его 

чувства-переживания. 

Самостоятельная работа по 

творчеству Тукая. 

 

8.  3 ч. С. Хаким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В 

этих полях, в этих долинах...». Образ родного 

края, мифологизация образа родины. 

Анализировать 

стихотворение. Иметь 

представление о творчестве 
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Лиризм и социально-философское 

осмысление опыта культуры, литературы, 

историив творчестве поэтов старшего 

поколения. «Тихая» лирика С. Хакима. 

Насыщение лирики психологическими 

деталями. 

поэта. Выявлять черты 

фольклорной традиции в 

стихах С. Хакима, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств 

в литературном 

произведении. 

9. 8 ч. Драматический род литературы. 

Драматические жанры. История 

возникновения драматического рода у татар. Г. 

Исхакый «Җан Баевич» / «Жан 

Баевич».Описание комической ситуации, 

возникшей в татарском обществе в нач.ХХ 

века о том, как отдельные представители, 

желая показаться образованными, 

перенимают внешние атрибуты русского 

быта, «забывают» свой язык и своих корней. 

Сатира и ирония. 

Выявлять признаки 

драматического рода и жанра 

комедии на примере 

произведения Г. Исхаки. 

Характеристика главного 

героя. 

Выявлять признаки жанра 

драмы на примере 

произведения Ш. Хусаинова.  

Новаторство драматургов, 

проявившееся на разных 

уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой 

формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических 

характеристик  литературы 

определённой эпохи.  

Написать сочинение по драме 

Ш. Хусаинова. 

10. 8 ч. Ш.Хусаинов. «Әни килде» («Әниемнең ак 

күлмәге») / «Белое платье матери». 

Социально-этическая проблематика. Образ, 

символ, архетип.  

Формирование «критического направления» 

в прозе и драматургии. 

11. 3 ч. Мотив счастья в татарской литературе. Г. 

Сабитов. «Тәүге соклану» / «Первый 

восторг». Сюжет рассказа, картины 

деревенской жизни. Конфликт как результат 

проявления зависти. Ностальгия по детству, 

по прошлому. Мальчик-рассказчик и 

совпадающий с автором 

повествователь.Событие, подтекст, контекст. 

Символы золотой рыбки, белых облаков. 

Тема для обсуждения. Что такое счастье? 

Охарактеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Владеть такими видами 

пересказа, как сжатый 

пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика 

и др. Находить символы, 

параллелизмы в тексте, 

определять их функцию. 

12. 3 ч. Г. Гильманов «Язмышның туган көне» / 

«День рождения судьбы». Изображенный 

мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и 

время в художественном произведении, 

хронотоп. 

Тема для обсуждения.Знакомо ли вам 

ожидание чуда?  

Анализировать форму 

выражения авторской 

позиции в рассказе.  

 

13.  4 ч. Повторение и обобщение изученного в 7 

классе  

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать 

контрольное сочинение 

 

                                                         8класс  

Ведущая тема: стиль писателя – стиль эпохи 
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№ п/п Количе

ство 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 2 ч. Повторение: лирические, эпические и 

драматические роды художественной 

литературы 

Различать роды и жанры 

2. 3 ч. Назидание в художественной литературе. 

Общая характеристика татарской литературы 

периода Казанского ханства (Мухаммед 

Амин, Кулшариф, Умми Камал). 

Гуманистическая дидактика творчества 

поэта Мухаммедьяра («Нәсыйхәт» / 

«Назидание»). 

Выразительно читать 

стихотворение, выделить 

назидание поэта. Выявлять в 

тексте разные виды 

художественных образов. 

Выделять назидательность 

как одну из основных 

традиций национальной 

литературы.  

Анализировать повесть М. 

Акъегета, охарактеризовать 

персонажей. Написать 

сочинение. 

Сопоставлять стихотворения 

Мухаммедьяра и М. Гафури с 

точки зрения основных 

мотивов и авторской позиции.  

3. 2 ч. Концепция образованного, просвещенного 

человека, особенности его изображения 

(Муса Акъегет «Хисаметдин менла»). 

Просвещенность, честность, ум, патриотизм 

и благородство. Авторская характеристика 

героя. Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе Хисаметдина 

идеальных качеств народа. 

4. 3 ч. М.Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание». 

Добро и зло в стихотворении поэта начала 

ХХ века. Традиции и новаторство. 

5. 4 ч. Психологизм в литературе. Ш. Камал 

«Буранда» / «В метель». Эмоциональная 

насыщенность текста: средства и приемы. 

Композиция. 

 

Отмечать особенности 

формирования различных 

форм психологизма в 

татарской литературе начала 

ХХ века. Воспринимать 

психологизм как 

специфическую 

характеристику искусства. 

Анализировать произведения. 

Определить виды 

психологизма, средства 

психологизма. 

6. 4 ч. Ф. Амирхан«Бер хәрабәдә» / «На 

развалинах…».Жанр нэсер.Образ 

повествователя, его переживания. Символы, 

повторы, музыкальное оформление текста. 

Имена героев. 

7. 8 ч. Романтический стиль в татарской 

литературе. Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» 

/«Тагир-Зухра». Жанр трагедии. 

Средневековый романтический сюжет, тема 

любви и предательства. 

Выявлять черты 

романтической традиции в 

литературных произведениях, 

определять художественные 

функции фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Написать сочинение по 

повести Г. Кутуя. Выучить 

наизусть отрывок поэмы Х. 

Такташа. 

8. 3 ч. Х. Такташ. «Алсу». Жанр поэмы. 

Романтический герой. 

9. 6 ч. Г.Кутуй«Тапшырылмаган хатлар» / 

«Неотосланные письма». Романтический 

сюжет. Вставки в духе социалистического 

реализма. 

10. 6 ч. К. Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» / 

«Угасшие звезды». Афористичность 

названия. Тема любви. 

11. 4 ч. Патриотизм в татарской литературе. Ф. 

Карим «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и 

моросит». 

Патриотизм в поэзии периода Великой 

Отечественной войны. Анализ 

стихотворения. Картины природы, их роль в 

Читать выразительно 

произведение с учётом его 

жанровой специфики, 

литературоведческий анализ. 
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создании образа главного героя, усиления 

психологизма. 

12.  8 ч. Ф. Яруллин «Җилкәннәр җилдә сынала» / 

«Упругие паруса». Противоборство с 

судьбой и с собственной немощью. 

Анализировать повесть, 

охарактеризовать главного 

героя. Написать сочинение. 

13.  2 ч. Р. Файзуллин. «Җаныңның ваклыгын 

сылтама заманга...» / «Мелочность твоей 

души…». 

Иметь представление о 

творчестве Р. Файзуллина. 

Самостоятельно подбирать 

стихотворения поэта, 

созвучные с данным 

стихотворением. 

14.  4 ч. Философичность татарской литературы. 

Т. Миннуллин «Әлдермештән Әлмәндәр» / 

«Альмандар из Альдермыша». 

Образ сильного человека в литературе. 

Мотив победы над смертью. Преобразование 

мира как жизненная потребность человека. 

Иметь представление о 

творчестве Т. Миннуллина. 

Анализировать драму. 

Написать сочинение. 

Анализировать стихотворения 

М. Аглямова. Самостоятельно 

подбирать стихотворения 

поэта, созвучные с данным 

стихотворением. 

15.  4 ч. М. Аглямов«Каеннар булсаң иде» / «Как 

березы», «Учак урыннары» / «Места 

костров». Сила – в преданности идеалам. 

Проблема “исторической памяти”. 

Многообразие жанровых форм, стилевых 

черт в творчестве М. Аглямова. 

16.  4 ч. Повторение и обобщение изученного в 8 

классе 

Писать контрольное 

сочинение 

 

9 класс  

Ведущая тема: история татарской литературы 

 

№ п/п Количес

тво 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 2 ч. Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди 

других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в 

словесном искусстве. Художественная 

литература как одна из форм освоения мира, 

богатства и многообразия духовной жизни 

человека; художественное воспроизведение 

жизни. Влияние литературы на 

формирование нравственного и 

эстетического чувства. 

Иметь представление о 

художественной литературе 

как одного из видов 

искусства, об образной 

природе, гносеологических 

возможностях. 

2.  6 ч. Древняя, средневековая тюрко-татарская 

литература. 

Историко-литературные сведения о тюрках и 

предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы.  

Фольклор и литература общетюркской 

эпохи как составная часть 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 

Иметь представление о 

древней и средневековой 

тюрко-татарской литературе, 

о главных этапах развития, 

видных представителях. 
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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 татарской 

литературе золотоордынского периода: 

творчество Кутба, Саифа Сараи, 

Хорезми.Религиозно-суфийское 

направление в тюрко-татарской 

литературе.  

Общая характеристика татарской литературы 

периода Казанского ханства. Присоединение 

Казанского ханства к русскому государству 

(1552). Отражение кризисного состояния 

татарского общества в хикметах – 

философских изречениях М. Колый. 

3.  4 ч. 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 татарской 

реалистической прозы.  

Иметь представление о 

татарском просветительстве, 

о видных представителях 

просветительского движения, 

об их жизни и деятельности.  

Знать об особенностях 

реалистической поэзии, иметь 

представление о творчестве 

Г. Кандалый, М. Акмуллы. 

4. 6 ч. 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 

татарского народа, судьба татарских женщин, 

ориентация на ведущие культуры, в 

особенности на русскую. 

Знать о процессе 

жанрообразования в 

татарской литературе данного 

периода. Анализировать 

роман З. Бигиева. Написать 

сочинение. 

5. 5 ч. Татарская литература начала ХХ века. 

Приобщение татарской литературы в начале 

ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и 

культуры. 

Фатих Амирхан (1886-1926). «Хаят». 

Модернизм, модернистские приемы. 

Иметь представление о 

возрождении татарской 

литературы в начале ХХ века. 

Анализировать повесть 

«Хаят» Ф. Амирхана. Знать 

жизнь и творчество Ф. 

Амирхана. Проводить диспут 

по проблематике повести. 

Оценивать стиль писателя. 

Написать сочинение. 

6. 5 ч. Г. Камал. «Банкрот». Иметь представление об 
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истории татарского театра и 

драмы. Анализировать текст 

комедии. Ознакомиться с 

театральной постановкой 

«Банкрот»а. 

7. 5 ч. Татарская литература первой половины 

ХХ века. Сложность процесса  развития 

татарской литературы после 1917 года.  

Активизация романной жанровой традиции: 

М. Галяу («Мөһаҗирләр» / («Мухаджиры» – 

в сокращенном виде).  

Иметь представление о 

литературном процессе после 

1917 года. Охарактеризовать 

романную традицию в 

татарской литературе. 

Анализировать роман М. 

Галяу. Иметь представление о 

творчестве и трагической 

судьбе М. Галяу. 

8. 5 ч. Великая Отечественная война, ее влияние на 

литературу.Основные образы, мотивы и 

поэтика поэзии военных лет (М. Джалиль 

«Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса иде 

ирек» / «Лишь бы была свобода», Г. Кутуй 

«Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем 

җырлады?» /«Кто пел?»).  

Жизнь и творчество М. Джалиля. 

Иметь представление о 

татарской литературе в 

период Великой 

Отечественной войны. 

Классифицировать основные 

направления развития 

литературного процесса. 

Анализировать тексты. Знать 

жизнь и творчество М. 

Джалиля. 

9. 6 ч. Этапы творчества Х. Туфана («Кайсыгызның 

кулы җылы» / «Чьи руки теплее», «Киек 

казлар» / «Дикие гуси»). Философско-

лирическая направленность поэзии 40-50-х 

гг. Исповедальность, особенности поэтики и 

стиля. 

Знать жизнь и творчество Х. 

Туфана. Анализировать 

тексты. Иметь представление 

о состоянии татарской поэзии 

послевоенных лет. Написать 

сочинение. 

10. 5 ч. Татарская литература второй половины 

ХХ века. Возвращение татарской литературы 

к национальным традициям. Художественное 

осмысление национальных черт характера, 

традиций татарского народа: А. Гилязов 

(«Җомга көн кич белән» / «В пятницу 

вечером»). 

Иметь представление о 

татарской литературе второй 

пол.ХХ века. Анализировать 

повесть А. Гилязова. 

Охарактеризовать образ 

Бибинур. 

11.  5 ч. Трансформация исторического романа 

соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака 

торур» / «Итиль – река течет»).  

Анализировать роман Н. 

Фаттаха. Знать жанровые 

признаки исторического 

романа. 

12.  4 ч. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI 

веков (1990-2016 гг.). Трансформация 

татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI 

веков: критическая оценка советского и 

постсоветского времени, переосмысление 

далекой и близкой истории народа (Зульфат 

«Тамыр көлләре» / «Пепел корней», 

«Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В 

чувствах – золотая мелодия листьев»). 

Иметь представление о 

состоянии татарской 

литературы на рубеже ХХ-

ХХ1 вв. Анализ 

стихотворений Зульфата. 

13.  4 ч. Появление литературных произведений, 

описывающих отдельные этапы в жизни 

страны с точки зрения конфликта человека и 

общества (Ф. Садриев «Таң җиле» / 

«Утренний ветерок» – в сокращенном виде). 

Анализировать роман Ф. 

Садриева. Написать 

сочинение. 

14.  4 ч. Проблемы возрождения и сохранения Анализировать драму. 
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народных традиций (Т. Миңнуллин 

«Кулъяулык» / «Платочек)». 

Охарактеризовать основное 

действие пьесы. 

15.  2 ч. Повторение и обобщение изученного в 9 

классе 

Написать контрольное 

сочинение 

 

 

I. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТАТАРСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ) 

2- 9 КЛАССЫ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Татарская литература в общеобразовательных учреждениях основного общего образования с 

русским языком обучения для учащихся, изучающих татарский язык как родной - это учебный предмет, 

направленный на получение знаний об истории и культуре как татарского и русского (и др. народов, 

населяющих Татарстан и Россию), так и народов всего мира; также это особая область культуры, 

изучающая сферу писательского творчества, т.е. письменной речевой деятельности, являющейся 

одновременно деятельностью эстетической; это учебный предмет, направленный на научное познание 

мира; также языка произведения словесного творчества; освоение общекультурных навыков чтения; 

восприятия и понимания литературных произведений; выражения себя в слове; это учебный предмет, 

направленный для понимания того, что художественная литература говорит на особом языке, который 

надстраивается над естественным языком как вторичная система, т.е. на развитие эмоциональной сферы 

личности образного, ассоциативного и логического мышления; через этот учебный предмет 

осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций татарской, 

русской и мировой культур. 

 

2.2.5.1. ӘДӘБИЯТ (РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

«Татарская литература» для общеобразовательных организаций с обучением на  русском 

языке  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Татарская литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению 

и опыт чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается менталитет 

татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни 

человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора других 

народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

татарского языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

татарского народа, культуры тюркских народов, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих 

проблем, учится высказываться по ним, используя возможности татарского литературного языка. 
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Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, 

их оценка; воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской 

литератур и культур, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской 

литературы и переведенные на татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и 

углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Выпускник 9 класса умеет: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5-6 классы); 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5-6 классы), 

выявлять особенности композиции (6-7 классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5-6 классы), 

оценивать систему персонажей (6-7 классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (6-7 классы), выявлять особенности языка и 

стиля писателя (8-9 классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-9 классы); 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8-9 классы); 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 
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ними (5-7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 

классы); 

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе - на своем 

уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне), вести учебные дискуссии (7-9 классы); 

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в каждом классе 

- на своем уровне); 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 классы); 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 классы), работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8-9 классы), пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе - на своем уровне). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета по татарской литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений, группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного общего образования. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

2 класс (70 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

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

2. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

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

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

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

6. Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка». 

7. Ф.Яруллин. «Зэцгэр ^лдэ ай коена» / «В голубом озере Луна купается». 

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

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

Знакомство с биографиями писателей: 

1. К.Насыри. 

2. Г.Тукай. 

3. Г.Ибрагимов. 

4. М.Джалиль. 

Переводы: 

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

Изучение художественных произведений - 52. 

Развитие речи - 10. 

Дополнительное чтение - 4. 

Сочинение - 4. 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям (16 часов) 

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

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

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

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

волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского народа к лошадям. Народная 

сказка на бытовую тему «:Yra кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. 

Трудолюбие. «Хэйлэкэр телке»/ «Хитрая лиса» - сказка о животных. Среди персонажей в данной 

разновидности сказок наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в 

большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в некоторых - это умное, 

находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, - тупые и глупые, трусливые. Очень часто 

они кем-то обмануты, со страхом убегают или бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как 

самые сильные животные и олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми 

животными. В сказках о животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих 

случаях повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В таких 

произведениях преобладают юмор, ирония. 

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «0ч каурый»/ «Три пера», «Камыр 

батыр», «Котон Иваныч». 

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

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

гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

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

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

Мораль. Аллегория. 

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

басен. 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература 

XIX века (9 часов) 

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

Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

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

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

Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения «0бYгалисина» / 

«Авиценна». Сравнение поступков главных героев- близнецов. Беседа о роли, значения знаний. 

Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

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

«воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20-30 годов XX века (8 часов) 

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

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

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

деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

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

в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

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

Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных 

лет (18 часов) 

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

«Дырларым» / «Мои песни», «БYрелэр» / «Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова «Хекем 

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

Теория литературы: жанр баллады. 



68 

 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр Yрдэклэре» / «Дикие утки», «Илем ечен» / «За 

Родину», сказки «Грмунчы аю белэн ж;ырчы маймыл» / «Медведь- гармонист и Обезьяна-певец». 

Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп ж;иттелэр» / «Приехали». 

Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. 

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

Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине А.Пластова 

«Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. 

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

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

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

находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа «Дылы кар» / 

«Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих родителях. 

Блок 5. Моя Родина (9 часов) 

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

Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сица кайттым, туган ж;ирем!» / «К тебе приехал я, родная земля!». Причина 

гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дэ кирэкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание песни. 

Причина гордости лирического героя. Сравнение художественных приемов разных поэтов. 

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

всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / «Сосны Шишкина». 

Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой родного края. 

Блок 6. Переводы (3 часа) 

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

равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Эбинец кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». Права и 

обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых родителей». 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей (7 часов) 

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

интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». Нанотехнологии в жизни и 

играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнец авылдан Зеhрэ» / «Зухра из нашей деревни», 

стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» Понимание, принятие, примение 

юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор». 

Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить работу», «Борау» / 

«Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 
Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

2. С.Хаким. «Бер горурлык хисе» / «Чувство гордости». 

3. Ф.Карим. «Сейлэр CYЗлэр ^п алар... » / «Можно много говорить». 

4. Н.Даули. «Бэхет кайда була?» / «Где находится счастье?». 

5. Ш.Галиев. «Борау» / «Сверло». 

6. М.Аглямов. «Матурлык минем белэн» / «Красота всегда со мной». 

7. Э.Шарифуллина. «Бишек ж;ыры» / «Колыбельная». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 5 класс 70 
часов 

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

16 

 

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

мэзэки. Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки: бытовые, волшебные, сказки о животных. Татарская 

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

Пословицы о лошадях. Народная сказка на бытовую 

 

 

тему «Yra кыз»/ «Падчерица». «Хэйлэкэр телке»/ «Хитрая лиса» - сказка о животных. 

Чтение на выбор: Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «0ч каурый»/ «Три пера», 

«Камыр-батыр», «Котон Иваныч». 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, 

начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

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

А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. 

Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория. 

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

 

2 Блок 2. Образцы средневековой литературы. Литература XIX века 9 
 

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Иосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Чтение 

отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

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

писателя (хикаят): «Патша белэн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белэн ялчы» / 

«Богач и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. 

Чтение произведения «0бYгалисина» / «Авиценна». Беседа о роли, значения знаний. 

Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 

композиция, «воспитательные» рассказы. 

 

3 Блок 3. Литература начала XX века, 20-30 годов XX века 8 
 

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

детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Су анасы» / 

«Водяная» М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета 

«Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

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

весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа 

природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

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

«Золотоволосая».. Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте 

Мунире Булатовой. 
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4 Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных 
лет 

18 

 

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

«Красная ромашка», «Дырларым» / «Мои песни», «БYрелэр» / «Волки». Развитие 

речи по картине Хариса Якупова «Хекем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о 

художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр Yрдэклэре» / «Дикие утки», 

«Илем ечен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белэн ж;ырчы маймыл» / «Медведь-

гармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп ж;иттелэр» 

/ «Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное 

время. 

 

 

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

«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. 

Развитие речи по картине А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия 

военных лет. 

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

«Кнут». Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская 

психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бэхет кайда 

була?» / «Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и 

обсуждение рассказа «Дылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о 

потребности ребенка в обоих родителях. 

 

5 Блок 5. Моя Родина 9 
 

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкэем» / «Моя 

страна». Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сица кайттым, туган ж;ирем!» / «К тебе приехал я, родная 

земля!». Причина гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дэ кирэкми!» / «Больше ничего не надо!». 

Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение 

художественных приемов разных поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем 

белэн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / 

«Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование 

красотой родного края. 

 

6 Блок 6. Переводы 3 
 

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфэр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы 

трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Эбинец кошчыклары» / «Бабушкины 

птенчики». Права и обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых 

родителей». 

 

7 Блок 7. Юмор в творчестве писателей (7 часов)  



71 

 

 

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кэж;э» / «Коза с 

телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях 

у Дианы». Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, 

воспитание интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнец авылдан Зеhрэ» / «Зухра из нашей 

деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» 

Понимание, принятие, примение юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор». 

Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить 

работу», «Борау» / «Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

7 

3 класс (70 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

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

2. М.Гафури. «Ана» / «Мать». 

3. Х. Такташ. «Мокамай». 

4. М. Джалиль. «Имэн» /«Дуб», «Чэчэклэр» / «Цветы». 

5. А. Еники. «Матурлык» / «Красота». 

6. Г. Баширов. «Сабантуй». 

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

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

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Х. Такташ. 

2. Ш. Маннур. 

3. М. Гафури. 

4. А. Еники, 

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

Переводы: 

1. А.Чехов. «Анюта». 

Изучение художественных произведений - 52. 

Развитие речи - 10. 

Дополнительное чтение - 4. 

Сочинение - 4. 

Блок 1. Устное народное творчество. Песни (6 часов) 

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

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

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

жизни людей. 

Блок 2. Литература XVIII, XIX веков (6 часов) 

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнец естенлеге 

турында» / «Превосходства знаний», «СэYДЭ тэртиплэре» / «Правила для продавца», «Татулык 

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

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла белэн абыстай» / «Мулла 

и абыстай». Выражение собственного мнения к поступкам муллы. Сравнение описанного с 

сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи 

Ибраhим Эдhэм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические 

ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 
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Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов (16 часов) 

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

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

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

с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка деревенского 

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

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

Автобиографическая повесть поэта «Исемдэ калганнар» / «Мои воспоминания». Проблема 

сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

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

детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

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

стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури и 

Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури - это пейзаж, а 

у Р.Валиева - человеский фактор, проблема сохранения леса. Прослушивание песни в исполнении 

И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсэм» / «Зайду я в лес». Сочинение по картине 

И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптэшлэр» / «Друзья», «Ак 

чэчэклэр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о необходимости достойного 

воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Нахождение подтекста. 

Любование природой. 

Теория литературы: лирический герой. 

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

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

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет (14 часов) 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вэхшэт» / «Варварство», «Имэн» /« Дуб», «Чэчэклэр» / 

«Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после 

смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан Yч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. Биография поэта. 

«БYлэк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие речи по картине А.Лактионова «Фронттан хатлар» 

/ «Письмо из фронта». 

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

песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чэчэклэр hэм снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль женщин в 

войне. 

Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

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

«Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба. Фронтовики в школе. 

Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», «Вы - самый лучший человек!» / «Сез - иц ^зэл кеше 

икэнсез!». 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыцланмаган моцнар» / «Неспетые 

мелодии», «Солдатта булган дилэр» / «Говорят, что он был солдатом». Размышления о том, что защита 

Родины - святой долг мужчины. 

Блок 5. Красота родного края (12 часов) 

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

Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 

Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирэсе» / «Память детства». Цена хлеба. Воспитание 

в многодетной семье. 

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

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

Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак 
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кызлар килгэн утырмага» / «Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, родными. 

Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 
Блок 6. Переводы (3 часа) 

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

Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак естендэ принцесса». 

К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч божра» / «Стальное колечко». 

Блок 7. Родной язык - святой язык. Язык юмора (14 часов) 

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

экскурсия в музей Х.Туфана. 

Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила слова. Значение 

стихотворения в сохранении языка и нации. 

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

родной язык. 

Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык». 

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

Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира. Значение родного 

языка. 

Ренат Харис. «Туган жир» / «Родная земля». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр эйтте...» / «Батыр сказал...» 

Ибрагим Гази. Рассказ «М^лия нигэ келде?» / «Почему смеялась Мавлия?» 

Гамиль Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам.» / «Кручу усы. ». 

Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

Для заучивания наизусть 

1. Г. Кандалый. Афоризмы. 

2. Г.Тукай. «Туган авыл» / «Родная деревня». 

3. М.Гафури. «Ана теле» / «Материнский язык». 

4. Х. Такташ. «Мокамай». 

5. М. Джалиль. «Имэн» /« Дуб», «Чэчэклэр» / «Цветы». 

6. А. Еники. «Матурлык» / «Красота» (отрывок). 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 6 класс 70 часов 

1 Блок 1. Устное народное творчество. Песни 6 
 

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных 

песен в исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам 

Шакиров. Ознакомление с их творчеством. Виды народных песен: обрядовые, 

хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в 

жизни людей. 

 

2 Блок 2. Литература XVIII, XIX веков 6 
 

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения 

«Гыйлемнец естенлеге турында» / «Превосходства знаний», «СэYДЭ 

тэртиплэре» / «Правила для продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». 

Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла 

белэн абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к 

поступкам муллы. Сравнение 
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описанного с сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание 

толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраhим Эдhэм» / «Киссаи Ибрагим 

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

Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть 

афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

 

3 Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов 16 
 

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение 

стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание 

одноименной песни. Виртуальная экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. 

Чтение поэмы-сказки «Шурэле» / «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и 

Шурале. Ум и смекалка деревенского молодого человека. Сведения о 

знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

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

либретто (повторение). 

Автобиографическая повесть поэта «Исемдэ калганнар» / «Мои 

воспоминания». Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «КэжYл читек» / «Сапоги из 

козьей кожи». Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни 

человека. 

Мазит Гафурри. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом 

поэта в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / 

«Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / 

«Лес». Сравнение содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури - это 

пейзаж, а у Р.Валиева - человеский фактор, проблема сохранения леса. 

Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева 

«Урманнарга керсэм» / «Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина 

«Сосны, освещенные солнцем». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», 

«Иптэшлэр» / «Друзья», «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Беседа по 

прочитанным произведениям: о необходимости достойного воспитания с 

младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Нахождение 

подтекста. Любование природой. 

Теория литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии 

«Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы». Трудности военных лет. 

Проблема голода. 

 

4 Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и 

послевоенных лет 

14 

 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вэхшэт» / «Варварство», «Имэн» 

/«Дуб», «Чэчэклэр» / «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита 

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

Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан Yч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин 

Музай. Биография поэта. «БYлэк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие 

речи по картине А.Лактионова «Фронттан хатлар» / «Письмо из фронта». 
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Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу 

жыры» / «Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чэчэклэр hэм 

снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль женщин в войне. 

Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа 

«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. 

Учеба. Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» / 

«Учителю», «Вы - самый лучший человек!» / «Сез - иц ^зэл кеше икэнсез!». 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений 

«Тыцланмаган моцнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган дилэр» / 

«Говорят, что он был солдатом». Размышления о том, что защита Родины - 

святой долг мужчины. 

 

5 Блок 5. Красота родного края 12 
 

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

«Красота». Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между 

матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 

Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирэсе» / «Память детства». 

Цена хлеба. Воспитание в многодетной семье. 

Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган 

ягым - яшел бишек» / «Родимый край - зеленая колыбель». Праздники 

татарского народа. Прослушивание песни «Сабантуй». Развитие речи по 

картинам Л.Фаттахова и Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка 

«Кунак кызлар килгэн утырмага» / «Пришли девушки в гости». 

Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное богатство татарского 

народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

 

6 Блок 6. Переводы 3 
 

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

анализ сказки «Принцесса на горошине». 

 

7 Блок 7. Родной язык - святой язык. Язык юмора 14 
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Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение 

родного языка. Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила 

слова. Значение стихотворения в сохранении языка и нации. 

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

Воспитание чувств гордости за родной язык. 

Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык». 

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

Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля- шера». 

Сатира. Значение родного языка. 

Ренат Харис. «Туган жир» / «Родная земля». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр эйтте...» / «Батыр сказал.» 

Ибрагим Гази. Рассказ «М^лия нигэ келде?» / «Почему смеялась Мавлия?» 

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

 

4 класс (70 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

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

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

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

4. Х.Такташ. «Алсу». 

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

6. Г.Кутуй. «Рэссам» / «Художник». 

7. А.Еники. «Кем ж;ырлады?» / «Кто пел?». 

8. Г.Баширов. «Менэ сица мэ!» / «Вот тебе на!». 

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

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

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

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

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Тукай, 

2. С.Хаким, 

3. Г.Абсалямов, 

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

Переводы: 

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

Изучение художественных произведений - 52. 

Развитие речи - 10. 

Дополнительное чтение - 4. 

Сочинение - 4. 

Блок 1. Устное народное творчество (11 часов) 

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

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

«Казан кальгасы» / «Казанская кальга». 

Теория литературы: риваять. 

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

мир?», «Зеhрэ йолдыз» / «Венера». 
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Теория литературы: легенда. 

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

уплывает.», «Тоткын Сеембикэ ж;ыры» / «Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в 

исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сеембикэ!» / «Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. 

Беседа по картине Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского 

ханства». Сравнение исторических фактов. Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

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

Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки. 
Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно) (8 часов) 

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сеhэйл вэ Гелдерсен» / «Сухаел и 

Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. 

«Мэж;мугыль-хикэят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. Любовная 

линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны (17 

часов) 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моцсу хатирэ» / 

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

В.Федорова «вчиледэн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизэ белэн» / 

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

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

«Милли моцнар» / «Национальные мелодии». Прослушивание песни «0ллYки» / «Альлуки» по мотивам 

этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани. 

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

теме дружбы. 

Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», «БэллY» /«Колыбельная». 

Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда в создании стихов. 

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

моменты. 

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

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

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

Рассматривание картин про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени (26 часов) 

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

весна.». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел гармун» / «Зеленая гармонь». 

Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рэссам» / «Художник». Отношение солдат к картине. Образы матери и 

ребенка в картине. 

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

Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем ж;ырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менэ сица мэ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье послевоенных 

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

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

зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

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

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

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

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

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Мица 19 яшь иде» / «Мне было 19 лет». Особый 
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стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 

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

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

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. Этнографические традиции 

народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

Блок 5. Фантастика (5 часов) 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сэер планета» / «Странная планета». Фантастика и 

действительность. 

Радик Фаизов. «Бер кубэлэк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы. Экскурсия в 

виртуальный музей в г.Арске «Эдэбият hэм сэнгать музее» / «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус hэм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух друзьях и старом 

деде». Забота о природе. 

Теория литературы: фантастика. 

Блок 6. Переводы (3 часа) 

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

анализ. 

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 
Для заучивания наизусть 

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

2. Дардеменд. «Видаг» / «Прощание» или «БэллY» /«Колыбельная». 

3. Х.Такташ. «Алсу» (отрывок). 

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

5. Ф.Карим. «Кыцгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком» (отрывок). 
 ___________________ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ _________________  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 7 класс 70 часов 

1 Блок 1. Устное народное творчество 11 
 

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар 

каласыныц корылуы турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / 

«Колдунья». Беседа по картинам Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / 

«Казанская кальга». 

Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп деньяны коткарган» / 

«Как летучая мышь спасла мир?», «Зеhрэ йолдыз» / «Венера». 

Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сеембикэ китеп 

бара.» / «Сююмбике уплывает.», «Тоткын Сеембикэ ж;ыры» / «Песня пленницы 

Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, 

Сеембикэ!» / «Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа по 

картине Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху 

Казанского ханства». Сравнение 

 

 

исторических фактов. Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Дик Мэргэн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за 

независимость. 

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

поговорки. 

 

2 Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно) 8 
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Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сеhэйл вэ 

Гелдерсен» / «Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные 

сюжеты. Трагедия. 

«Мэщмугыль-хикэят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про 

падишаха и вэзира. Любовная линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

 

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

17 

 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение 

очерка «Моцсу хатирэ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам 

Х.Казакова «Кечкенэ Тукай» / «Маленький Тукай», В.Федорова «вчиледэн 

Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизэ белэн» / 

«Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о художнике 

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

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

«Национальные мелодии». Прослушивание песни «ЭллYки» / «Альлуки» по 

мотивам этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в 

Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в 

Уральский период. Беседа по теме дружбы. 

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

«БэллY» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические 

приемы Дардеменда в создании стихов. 

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел 

поэта. Биографические моменты. 

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

молодости. Образ Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать 

балалары» / «Дети природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни 

крестьян. Прослушивание песни «вмэ» / «Субботник». Рассматривание картин 

про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

 

 Блок 4. Литература военного и послевоенного времени 26 
 

Фатих Карим.Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездэ - яздыр.» / «У 

нас, наверно, уже весна.». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма 

«Кыцгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармоньс колокольчиком». Передача 

юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рэссам» / «Художник». Отношение солдат к 

картине. Образы матери и ребенка в картине. 

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

сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем ж;ырлады?» / 

 



80 

 

 

«Кто пел?» Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менэ сица мэ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения 

в семье послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской 

женщины-труженицы. 

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

со звездой». О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без - 

кырык беренче ел балалары» / «Мы - дети сорок первого». Трудности военных и 

послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. 

Юмор в повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, 

метонимия. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Мица 19 яшь иде» / «Мне 

было 19 лет». Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда 

Yстек» / «Здесь родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема 

защиты природы. 

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

Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

 

 Блок 5. Фантастика 5 
 

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

Фантастика и действительность. 

Радик Фаизов. «Бер кубэлэк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты 

природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Эдэбият hэм сэнгать 

музее» / «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус hэм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о 

двух друзьях и старом деде». Забота о природе. 
Теория литературы: фантастика. 

 

 Блок 6. Переводы 3 
 

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

любил.». Чтение и анализ. 
М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

 

   

5 класс (70 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

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

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

3. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель». 

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

5. Ф.Хусни. «Сейлэнмэгэн хикэя» / «Нерассказанный рассказ». 

6. Ш.Маннур. «Муса» (отрывок). 

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

8. М.Магдиев. «Кеше китэ - ж;ыры кала» / «Человек уходит - песня остается» (отрывок). 

9. Ф.Садриев. «Бэхетсезлэр бэхете» / «Счастье несчастных» (отрывок). 

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

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



81 

 

12. Т.Миннуллин. «Моцлы бер ж;ыр» / «Грустная песня» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Афзал. 

2. Ф.Садриев. 

3. М.Аглямов. 

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

Переводы: 

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

Изучение художественных произведений - 52. 

Развитие речи - 10. 

Дополнительное чтение - 4. 

Сочинение - 4. 

Блок 1. Устное народное творчество (6 часов) 

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

«Сеембикэ бэете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бэете» / «Баит о ленивой жене», «Рус-француз 

сугышы бэете» / «Баит о Русско-французской войне». Новые, придуманные, написанные в наше время 

баиты». Исторические, сатирические, трагические баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

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

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

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.) (6 

часов) 

Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия в дастане. Сюжет 

любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

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

стихотворной системе газели. Традиционная тема газели. 

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

«Рисалэи Газизэ» / «Трактат Газизы». 

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

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

«Дамелла Ш^абетдин хэзрэт мэрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова 

«Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 

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

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

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

мурз. 

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20-30-ых годов 

(11 часов) 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение стихотворения «Пар 

ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренец CYЗлэре» / «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенности лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бэхетем» / «Мое счастье», «Халкыма» / «Во имя 

народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». Поэтика стихов. 
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Блок 4. Литература второй половины XX века (17 часов) 

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Дырларымда телим» / «Пожелания в песнях», «Клиндерлэр эзлим» / 

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

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сейлэнмэгэн хикэя» / «Нерассказанный рассказ». О 

детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

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

Ш.Маннура. 

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

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные муки», «Йез 

кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китэ - жыры кала» / «Человек уходит - песня остается». 

Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. Посвящение писателю. 

Э.Шарифуллина «Тукай белэн бергэ» / «Наравне с Тукаем» - посвящение. 

Теория литературы: жанр посвящения. 

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

Булгару. Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бэхетсезлэр бэхете» / «Счастье 

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

трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 

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

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

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

Теория литературы: жанр драмы. 

Блок 5. Жанр драмы (8 часов) 

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

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

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

М.Файзи. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моцлы бер жыр» / 

«Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 
Блок 6. Поэзия (7 часов) 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин.» / «Лишь я.» 

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

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлэре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин дересен сейлим» 

/ «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», «Шагыйрьлэрнец туган иле» / «Родины 

поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренец бэhасе» / «Цена татарского поэта». 

Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». 

Разил Валиев. «Нигэ шулай картаясыц, эни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» Марсель Галиев. «Су 

буеннан энкэй кайтып килэ» / «Мама идет с берега реки». Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / 

«Смотрю я на Казань». 

Блок 7. Рассказы (13 часов) 

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

неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления одинокого мужчины. 

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

Ринат Мухаммадиев. «:^цел ^зе» / «Г лаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов». 

Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай». 

Теория литературы: новелла. 
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Блок 8. Переводы (2 часа) 

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

Для заучивания наизусть 

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

2. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель» (отрывок). 

3. С.Хаким. «Дырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

4. Г.Афзал. «Юл газабы» / «Дорожные муки». 

5. М.Аглямов. «Каеннар илендэ» / «В стране берез». 

6. Р.Харис. «Ике гел» / «Два цветка». 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 8 класс 70 часов 

1 Блок 1. Устное народное творчество 6 
 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на 

трагические темы). Виды баита. «Сеембикэ бэете» / «Баит о Сююмбике», 

«Ялкау хатын бэете» / «Баит о ленивой жене», «Рус- француз сугышы бэете» 

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

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

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический 

жанр. Мунаджат - монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. 

Современные мунаджаты. Сходства и различия. 
Теория литературы: мунаджат, тематические группы 

 

 мунаджатов.  

2 Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX 

вв.) 

6 
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Сайади. Отрывки «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная 

линия в дастане. Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, 

стих газель, сведения о стихотворной системе газели. Традиционная тема 

газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. 

Сведения о произведении «Рисалэи Газизэ» / «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество 

Акмуллы. Акмулла - поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы 

Акмуллы. Философия Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла Ш^абетдин 

хэзрэт мэрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова 

«Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 

Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное 

чьей-то памяти). 

Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз 

рассказа (повести) «Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». 

Проблема социального неравенства. История сословия российских мурз. 

 

3 Блок 3. Литература начала XX века, литература 1920-1930 
годов 

11 

 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. 

Чтение стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренец 

CYЗлэре» / «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. 

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

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, 

стих верлибр. Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, 

гражданская лирика. Лирический герой. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар». «Алмачуар» 

/ «Чубарый». Психологизм. Цена обещанного. Любовь к лошадям. 

Воспитание твердого татарского национального характера. 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» 

/ «В метель». Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение 

последнего долга перед матерью. Поздняя встреча. 

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

«Ты», «Ул» / «Он». Особенности лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бэхетем» / «Мое 

счастье», «Халкыма» / «Во имя народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». 

Поэтика стихов. 

 

 Блок 4. Литература второй половины XX века 17 
 

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Дырларымда телим» / «Пожелания в 

песнях», «Клиндерлэр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и 

гордости за родной край и мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сейлэнмэгэн хикэя» / 

«Нерассказанный рассказ». О детской беспечности, играх, 
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безответственность и позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. 

Виртуальная экскурсия в музей Ш.Маннура. 

Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные 

герой. 

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / 

«Дорожные муки», «Йез кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического 

героя. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китэ - жыры кала» / «Человек 

уходит - песня остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. 

Стиль писателя. Юмор. Посвящение писателю. Э.Шарифуллина «Тукай 

белэн бергэ» / «Наравне с Тукаем» - посвящение. 

Теория литературы: жанр посвящения. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендэ» / 

«В стране берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии 

«Бэхетсезлэр бэхете» / «Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, 

неравнодушного молодого человека. Любовная линия в трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гел» / «Два 

цветка». Воля и неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение 

драматической поэмы «Шагыйрь мэхэббэте» / «Любовь поэта». Виртуальная 

экскурсия в музей Р.Хариса. 

Теория литературы: жанр драмы. 

 

 Блок 5. Жанр драмы 8 
 

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы 

«Галиябану». Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» 

Прослушивание песни «Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. 

Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в 

музей М.Файзи. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы 

«Моцлы бер жыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма 

М.Джалиля. 

 

 Блок 6. Поэзия 7 
 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин.» / «Лишь я.» 

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

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлэре» / «Татарские поэты в 

Европе», «Мин дересен сейлим» / «Я говорю правду». 

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

«Шагыйрьлэрнец туган иле» / «Родины поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренец бэhасе» / «Цена татарского поэта». 

Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». 

Разил Валиев. «Нигэ шулай картаясьщ, эни?» / «Отчего ты стареешь, 

мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан энкэй кайтып килэ» / «Мама идет с берега 

реки». 

Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на 
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 Казань».  

 Блок 7. Рассказы 13 
 

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

Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. 

Размышления одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челэн» / «Аист». Проблема защиты проироды. Ринат 

Мухаммадиев. «:^цел ^зе» / «Г лаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов». Галимзян 

Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай». Теория литературы: 

новелла. 

 

 Блок 8. Переводы 2 
 А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения.  

9класс (68 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

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

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

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

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

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

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

7. А.Гилязев. «Домга кен, кич белэн» / «В пятницу, вечером» (отрывок). 

8. Г.Афзал. «0ф-еф итеп» / «Сдувая пылинку». 

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

10. Р.Ахметзянов. «Сандугач керде ^целгэ», «Экияттэн» / «Душа поет», «Из сказки». 

11. Ш. Хусаенов. «Эниемнец ак ^лмэге (Эни килде)» «Белое платье матери (Мама 

приехала)». 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Ф.Амирхан. 

2. Г.Ибрагимов. 

3. А.Гилязев. 

4. Г.Камал. 

5. Ш.Хусаенов. 

6. Р.Мингалим. 

Переводы: 

1. А.Пушкин «Пэйгамбэр» / «Пророк». 

Изучение художественных произведений - 50. 

Развитие речи - 10. 

Дополнительное чтение - 4. 

Сочинение - 4. 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию (10 часов) 

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

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

письменную литературу. Возникновение письменности. Первые письменные источники. Руническая 

письменность. М.Кашгари. «Диване легат эт- терк» / «Словарь тюркских наречий». Возникновение 

жанра элегии. Оды и элегии в 

татарской литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода 

«Идегэй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература. Турекменский поэт 

Махтумколый Фираги. Его газели в переводе Р.Миннуллина. Философия древнего поэта. 



87 

 

Блок 2. Литература XIX века (13 часов) 

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

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

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

Теория литературы: просветительский реализм. 

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

времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Эсма, яки Гамэл вэ жэза» / «Асма, или 

Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских образов. 

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «0лYф, яки ^зэл кыз Хэдичэ» / «Тысячи, или 

Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай» / «Японская 

война, или Доброволец Батыргали». Выражение сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

Блок 3. Развитие жанра драмы (12 часов) 

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

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

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

Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Эниемнец ак ^лмэге (Эни килде)» «Белое 

платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее детьми. 

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

Душевная чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер 

мине, энкэй» / «Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение. 

Блок 4. Литература начала XX века (6 часов) 

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

«Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала 

«Тукайныц татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека в 

жизни, права и обязанности. Посещение историко-архитектурного музея-заповедника г.Булгар, 

внесенного в список Всемирного духовного наследия ЮНЕСКО. 

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

русского и татарского народов. Соблюдение национальных традиций. Разногласия в создании семьи. 

Мечта и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита «Беренче мэхэббэт» / 

«Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

Блок 5. Лучшие произведения XX века (20 часов) 

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

обсуждение рассказа «Сею - сэгадэт» / «Любовь - это счастье». Афоризмы знаменитых личностей о 

любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Эйтелмэгэн васыять» / «Невысказанное завещание». 

Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности детей перед 

беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного языка. 

Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема сохранения 

духовного наследия каждого народа. 

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

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

Республиканское общественное движение «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Про кинофильм «Ак 

чэчэклэр» / «Белые цветы». Про ежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные 

конкурсы. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Домга кен, кич белэн» / «В пятницу, 

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

Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей перед родителями. Трагизм 
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терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и старостью-беспомощностью. 

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

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

внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кетелгэн кияY» / «Желанный жених». Проблема 

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

Теория литературы: сатира. 

Блок 6. Публицистика (4 часа) 

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. Публицистика. 

Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Дир hэм Ьава турында хикэят» / «Рассказ 

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

отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Блок 7. Переводы (3 часа) 

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

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

А.Пушкин. «Мин Yземэ hэйкэл салдым.» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. » 

Для заучивания наизусть 

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

2. А.Еники. «Эйтелмэгэн васыять» / «Невысказанное завещание» (отрывок) 

3. Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде ^целгэ»./ «Душа поет». 

4. Р.Валиев. «Туган телдэ дэшсэм генэ» / «Обращусь только на родном языке».
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 9 класс 70 часов 

1 Блок 1. От устного народного творчества к письменному 
наследию 

10 

 

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы 

разделения тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая 

справка о тюрках. Влияние устного народного творчества на письменную 

литературу. Возникновение письменности. Первые письменные источники. 

Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване легат эт-терк» / «Словарь 

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

литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского 

периода «Идегэй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская 

литература. Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе 

Р.Миннуллина. Философия древнего поэта. 

 

2 Блок 2. Литература XIX века 13 
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Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из 

стихов поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, 

Г.Самитовой. Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины 

XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин 

менла». Проблема героя времени. Служение татарскому народу. 

Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Эсма, яки Гамэл 

вэ ж;эза» / «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. 

Особенности женских образов. 

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «0лYф, яки ^зэл кыз 

Хэдичэ» / «Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в 

татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец 

Батыргали агай» / «Японская война, или Доброволец Батыргали». Выражение 

сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

 

3 Блок 3. Развитие жанра драмы 12 
 

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. 

Чтение пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Очень простой сюжет. Идея 

независимости женщины в семье. 

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

/ «Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ 

Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Эниемнец ак 
кулмэге (Эни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». 
Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее детьми. 

 



 

 

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

беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. 

Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, энкэй» / 

«Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». 

Сочинение. 

 

 Блок 4. Литература начала XX века 6 
 

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ 

стихотворения «Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между 

матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала «Тукайныц татар 

кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека 

в жизни, права и обязанности. Посещение историко-архитектурного музея-

заповедника г.Булгар, внесенного в список Всемирного духовного наследия 

ЮНЕСКО. 

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

взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение 

национальных традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта и 

действительность. Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита «Беренче 

мэхэббэт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

 

 Блок 5. Лучшие произведения XX века 20 
 

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в 

биографию писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сею - сэгадэт» / 

«Любовь - это счастье». Афоризмы знаменитых личностей о любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Эйтелмэгэн васыять» / 

«Невысказанное завещание». Проблема старой одинокой матери и ее 

многочисленных детей. Права и обязанности детей перед беспомощными 

родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного языка. 

Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. 

Проблема сохранения духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из 

знаменитого романа «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на 

медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». 

Республиканское общественное движение «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Про 

кинофильм «Ак чэчэклэр» / «Белые цветы». Про ежегодные Абсалямовские 

чтения школьников. Одноименные конкурсы. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Домга кен, 

кич белэн» / «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми 

женщины. Проблема родной и неродной матери. Поздняя любовь. Образ 

доброго молодого председателя. Обязанности детей перед родителями. 

Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой 

и старостью-беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-

сары кезлэр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. 

Воспоминания о тяжелых военных буднях. Контраст между внутренней 

свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кетелгэн кияY» / 

«Желанный жених». Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы 

богатства, принципа «я - тебе, ты - мне». 

Теория литературы: сатира. 

 

 Блок 6. Публицистика 4 



 

 

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

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

Дир hэм Ьава турында хикэят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление 

национального характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. 

Способы познания мира. 
Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

 

 Блок 7. Переводы 3 
 

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

Чтение стихотворения «Пэйгамбэр» / «Пророк». Сравнительный анализ. 

История создания стихотворения Тукая. 

А.Пушкин. «Мин Yземэ hэйкэл салдым...» / «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный. » 

 

 


