
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”).  

2.  Закон Республики Татарстан “Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 года, статья 8.  

3. Закон Российской Федерации « О языках народов РФ».  

4. Приказ Мо и Н РФ №115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”.  

5. Закон Республики Татарстан “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан”.  

6. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учебного предмета «Родная ( татарская ) литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол от 16 мая 

2017г. № 2/17) 

7. Образовательная программа МБОУ «Лицея №23» Ново-Савиновского района г.Казани. Учебный 

план МБОУ «Лицея №23» Ново-Савиновского района г. Казани 

Рабочая программа рассчитана на 69 ч (10 класс- 35 ч; 11 класс- 34 ч;). 

Родная (татарская) литература (1) 

     Цель изучения татарской литературы в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения на ступени среднего общего образования направлена на достижение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения татарской литературы, отличающейся от родной особенностями образно-

эстетической системы; личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание уважения к татарской литературе и 

культуре, к литературам и культурам других народов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений татарской художественной 

литературы; эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие устной и 

письменной речи учащихся, для которых татарский язык не является родным; 

• освоение знаний о татарской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении, о 

выдающихся произведениях татарских писателей и их жизни; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений на татарском 

языке с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; сопоставлять произведения 

татарской и родной литератур, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять 

национально и культурно обусловленные различия; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию татарской литературы, к отдельным произведениям литературы 

народов России и зарубежной литературы. 

    Татарская литература, как и словесное творчество других народов и этносов, является 

гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию 

разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 

ценностям родного края, изучение литературно-культурных достижений местного народа – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, 

креативно мыслящего и конкурентоспособного. 



Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

    Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном произведении, 

учащиеся осваивают философию, историю и культурологические ценности народов Татарстана. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ культурного 

наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства долга 

и ответственности перед Родиной; • формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего культурное, социальное, духовное многообразие явлений; • формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, религиозным ценностям 

народов России и всего мира; • формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом познавательных интересов; • самостоятельная организация учебной деятельности; 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального 

состояния; соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности 

в полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и 

эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства; 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; • умение самостоятельно планировать пути 

достижений целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; • владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Предметные результаты обучающихся на уровне среднего общего образования по татарской 

литературе выражается в следующем: 

Умение поиска и выделения значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

Умение сравнивать, сопоставлять и классификацировать; Самостоятельно выполнять различные 

творческие  работы; 

Умение устно и письменно передавать содержание текста  в сжатом или развернутом виде; 

Владение  беглым чтением, использование различных видов чтения (ознакомительное,  

просмотровое,  поисковое и др.); 

Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных  средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.)   в соответствии с  коммуникативной задачей; 

Умение составления плана,  тезиса, конспекта; 

Умение подборать аргументы, формулирование выводов, отражение в устной или  



 

           письменной     форме результатов своей  деятельности; 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы  

данных; 

Самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сферы  

своих интересов  и возможностей. 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

- демонстрировать знание произведений родной (татарской), русской и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 - в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 – использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

– включаться в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 – формировать понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

– формировать осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

– формировать устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 

к литературному наследию и через него 

 - к сокровищам отечественной и 34 мировой культуры; формировать чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений;  

–  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 – о месте и значении родной татарской литературы в мировой литературе; 

 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 – о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  



– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

11 класс 

Личностные результаты: 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 

к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 

наследия народов Татарстана, России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде: 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 

ситуации; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне среднего общего образования по 

татарской литературе выражается в следующем: 

Умение поиска и выделения значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

Умение сравнивать, сопоставлять и классификацировать; Самостоятельно выполнять 

различные творческие  работы; 

Умение устно и письменно передавать содержание текста  в сжатом или развернутом 

виде; 

Владение  беглым чтением, использование различных видов чтения (ознакомительное,  

просмотровое,  поисковое и др.); 

Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных  средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.)   в соответствии с  коммуникативной задачей; 

Умение составления плана,  тезиса, конспекта; 

Умение подборать аргументы, формулирование выводов, отражение в устной или 



письменной форме результатов своей  деятельности; 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы  

данных; 

Самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сферы  

своих интересов  и возможностей. 

Обучающийся научится: 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

– формировать навыки понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции;  

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 – о месте и значении родной татарской литературы в мировой литературе; 

 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  



– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 – о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

Основное содержание учебного предмета 

10 класс 

I.Древнетюркская литература  (VI–XII века).  
Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды.  Обзор  

древней и средневековой литературы,  литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно- Енисейские источники. 

Возникновение письменности. Руническая письменность, согдийская, манихейская и 

уйгурская,  графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские памятники, которые были воздвигнуты 

в честь Бильге-кагана и его брата, полководца Кюль-тегина (732-735), советника первых 

каганов Второго Тюркского каганата Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при жизни героя). 

Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых 

эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. Язык памятников рунической и 

древнеуйгурской письменности был единым и стандартным литературным языком, которым 

пользовались различные тюркские племена. Эти литературные памятники как зародыши 

поэтических жанров и жанровых форм. Словарь М. Кашгари (1072-1047) «Диване лөгат эт-

төрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок, отрывки из 

литературных произведений  в сборнике. Сведения  о  произведении  Й.Баласагуни  

«Котадгу белек»  (1069) /«Благодатное знание». Значение   поэмы   в   мировой литературе. 

Чтение отрывков. Суфийская философия и литература. Сведения о поэтах А.Йугнаки, 

А.Ясави,  С.Бакыргани. 

Повторение.Тест. 

II.Средневековая  литература (XII-XVIII в).   
Средневековая татарская литература эволюционирует под знаком тра-диционализма и 

следования канону. Этот период длится до XIX в. Образцом устойчивых норм и правил 

создания художественных произведений для тюрко-татарских художников слова являются 

арабская и персидская литературы. 

Суфийская литература на тюрко-татарском языке начинается с произведений тюркских 

поэтов-суфиев XII в. Ахмеда Ясави (кон. XI в.— 1166) и его ученика Сулеймана 

Бакырганы (умер в 1186 г.): они были широко распространены среди татар и стали 

объектами подражания для многих поэтов. Сулейман Бакырганы «Бакырган китабы» / 

«Книга Бакыргани», прозаического произведения легендарного характера «Хәким ата 

китабы»/ «Книга Хаким-ата», «Ахырзаман  китабы» / «Книга о конце света», «Хәзрәти 

Мәрьям китабы» / «Книга о Деве Марии». В них ярко выраженный исламский дух, 

миссионерская направленность сочетаются с описанием этапов, стоянок мистического 

пути. 

Взаимопроникновение религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и светских 

мотивов о справедливом правителе, гуманной личности. Концепция нравственно 

совершенного, справедливого, гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего 

внешней и внутренней красотой человека. Жанровое многообразие,  особенности  

функционирования  восточных жанров. 

Литература Булгарского периода  (XII век –1 пол. XIII   века). 

Краткий обзор истории государства Великих Булгар и Булгарского ханства. Культура 

Булгар. Русские путешественники о Болгарах. Путешествие Ибн Фадлана.  Поэма Кул Гали 



«Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе». Чтение  отрывков, обсуждение,  знакомство с 

научными трудами ученых (Н. Хисамов, Р. Ганиева и др.). Произведения современных 

авторов на данный сюжет. Композитор  Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Йусуфе». 

Напоминание о романе М.Хабибуллина «Кубрат хан» 

Литература  Золотоордынского периода  (XIII век –1 пол. XV  века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История государства. 

Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый «Истории пророков (1310)» 

Котб (1297)   «Хөсрәү вә Ширин» /  «Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми «Мәхәббәтнамә» 

/  « Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-фәрадис» / «Дорога в рай» 

(1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из 

поэмы Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с 

научными трудами ученых.  

Теория литературы: Газель - жанр или жанрово-тематическая форма любовной, 

преимущественно, лирики у народов мусульманского ареала. 

Литература периода Казанского ханства  

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI   века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура.  Сведения  о  поэтах: Умми Камал, Мухаммат 

Амин, Шарифи, Кулшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра 

(«Төхфәи мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 

отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», «Кулшариф», 

«Мухаммадьяр». Произведения о Сююмбике.  

Литература периода застоя  (2 пол. XVI века  – XVIII  век). 

Обзор  литературы  XVII  –  XVIII  вв.  Возрождение  дастанов,  баитов: «Сююмбика», 

«Казань». Биография и хикметы М.Кулыя, жизненный путь и творчество Г.Утыз Имяни. 

Сведения о Т.Ялчыгуль.Чтение, анализ, знакомство с научными трудами учёных 

(А.Шарипов и др.) 

Теория  литературы:  дастаны, баиты. 

III. Литература периода просветительства (XIX век). 

Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. 

Двухплановый реализм. Просветительский идеал: «Первое – ум, второе – нравственность и 

третье – внешнее телесное достоинство». Два периода  литературы  XIX  века. Появление 

новых жанров (реалистические поэмы, рассказы,  повести, романы).  

Исторические события в XIX веке и их влияние на культуру татарского народа.  Сведения 

о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты, издававшейся в России 

на татарском языке «Нур»/«Свет» Атауллы Баязитова. Деятельность братьев Хальфиных, 

Фаезхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, 

Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Акмулла. Творчество 

К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского. Просветительский реализм в  литературе. 

М.Акъегетзадэ, З.Бигиев,  Ф.Карими,  Ф.Халиди.  12 часов. 

Теория литературы: метод просветительского реализма, жанр саяхатнаме (путевые 

заметки), хикаят, марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, 

сюжетное обрамление,  повесть, роман, детективный роман.  

IV. Литература  начала  XX века.   
Изменения в социально-политической жизни, их влияние на общественно- политическую и 

творческую мысль, синтез Востока и Запада в культуре. Особенности реалистического и 

романтического изображения действительности в литературе. Характерные особенности 

героев- современников в литературе этого периода. Нравственно-философские и 

литературно-эстетические  искания  авторов. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с точки 

зрения литературных направлений и течений. Романтизм. Модернистские течения: 

импрессионизм, символизм. Активизация национальных проблем. Появление новых типов 



героев. Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, 

ограниченности жизни, жизни и смерти, красоте. 

Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дардменда, Г.Камала,  

Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Шагыйрь» / «Поэт», «Туган җиремә»/ «Родной 

земле». Публицистика Тукая. Образ  поэта в литературе и живописи. 

Стихи Дардеменда «Видагъ»/ «Разлука», «Нәсыйхәт» / «Нравоучение», Стихи С.Рамиева 

«Авыл»/ «Деревня», «Пәйгамбәр»/ «Пророк», «Уку»/ «Учение». 

Г.Ибрагимов. Рассказ «Табигать балалары» / «Дети природы». Чтение,  анализ. 

Г.Исхаки. Повесть «Көз» / «Осень». Чтение, обсуждение проблем любви, создании семьи, 

национальные традиции. Проект «Жизнь и творчество Г.Исхаки».  

Г.Камал «За вознаграждение» 

Ф.Амирхан. «Кадерле  минутлар»/ « Счастливые минуты». Чтение,  обсуждение. 

М.Файзи. «Галиябану». Чтение, анализ.  

 

V. Литература  1920-1930-х годов.   

Социально-политические события 1920-1930-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе. Произведения, продолжающие традиции предыдущих эпох. 

Произведения, посвященные строительству новой  жизни. 

Творчество  К.Тинчурина,  Х.Такташа, Г.Кутуя. 

К.Тинчурин.  «Сүнгән  йолдызлар»  / «Угасшие звезды». Чтение,  анализ.  

Х.Такташ. «Ак чәчәкләр»/«Белые цветы». Чтение, обсуждение. Проект. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 

 

11 КЛАСС 

I. Литература  военного  времени.   
Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.  Основные  темы и проблемы в 

произведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом.  Творчество  

М.Джалиля,  Ф.Карима,  А. Кутуя, Ф.Хусни, А.Еники. 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык»   / 

«Птичка».  Чтение, анализ. 

Ф.Хусни «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение-обсуждение. 

 

II. Литература  послевоенного периода  (до 1960-х годов). 

Положительное влияние на литературу перемен периода «Оттепели». Творчество Х.Туфана. 

«Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого  рука  теплая?»,  «Илдә  ниләр  бар  икән?»  /  «Что  

происходит  на Родине?», «Луиза-а-а-а». 

II. Литература  1960–1980-х годов.   
Возвращение литературы к национальным идеалам. Появление новых жанров, тем и 

мотивов, литературных форм. Стремление литературы к новизне: обращение к новым 

литературным течениям, жанровым формам, темам,  поиски в области литературного  

героя. 

Деревенская проза. Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления 

о взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах 

народов, о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о 

независимости, о свободе личности  и свободе мысли. Оживление романтического 

направления.  Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее. 

Изображение темы войны в ином  аспекте. 

Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташ 

Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, анализ.  

IV. Литература  1980–2000-х годов.   



Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков. Созвучность тенденций в 

литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. Трансформация 

реализма. Появление литературных произведений, критически оценивающих советскую и 

постсоветскую эпоху, воссоздающих историю страны через  призму противостояния 

человека и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, М.Хабибуллина, Т.Миннуллина,  

И.Юзеева,  Р.Файзуллина,Зульфата, Р.Валиева 

М.Магдиев.  «Кеше китә – җыры кала»  / «Человек уходит – память остается». Чтение,  

составление плана,  тезисов, обсуждение. 

М.Хасанов.   «Язгы   аҗаган» /   «Весенняя  зарница».   Чтение,   составление 

тезисов,  обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из 

Альдермеша».  Чтение, анализ. 

V. Литература  2000–2010-х годов.   
Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о том, что 

жизнь и внутренний мир отдельного человека выше исторической и социальной 

действительности. Воссоздание процессов, происходящих в сознании и бессознательных 

сферах человека. Активизация мифологических, условно-символических образов, 

раскрытие с их помощью национальной проблематики в новой плоскости, изображение 

чувства национальной идентичности в качестве силы, способной противостоять 

тоталитарной идеологии. 

Творчество  З.Хакима, Р .Зайдуллы 

Переводы стихов тюркских народов: Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис. 

З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ.  

Н.Гыйматдинова. «Сихерче» / «Колдунья» (отрывок). Чтение, обсуждение. 

Р.Зайдулла «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 

Тематическое планирование 

10 класс 

35 часов 

Раздел Кол-тво часов 

Древнетюркская литература  (VI–XII века) 3 часа 

Средневековая  литература (XII-XVIII в).   3 часа 

Литература Булгарского периода  (XII век –1 пол. XIII   

века). 

4 часа 

Литература периода Казанского ханства  

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI   века). 

3 часа 

Литература периода просветительства (XIX век). 2 часа 

Литература  начала  XX века.   10 часов 

Литература  1920-1930-х годов.   10 часов 

Тематическое планирование 

11 класс 

34 часа 

Раздел Кол-тво часов 

I. Литература  военного  времени.   5 часов 

Литература  послевоенного периода  (до 1960-х годов). 3 часа 

II. Литература  1960–1980-х годов.   3 часа 

Литература  1980–2000-х годов.   10 часов 

Литература  2000–2010-х годов.   13 часов 



 


