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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по татарской литературе поставлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Яфаровская СОШ»  

В связи с изменениями требований к качеству общего образования, произошедшими в 

первой четверти XXI века, актуальными на сегодняшний день, являются такие вопросы, как 

обновление содержания обучения, повышение качества и эффективности обучения, улучшение 

методических приемов и способов, а также введение новых принципов в обучении литературе. 

Необходимость обновления содержания обучения татарской литературы обусловлена также 

изменениями в истории татарской литературы, татарского литературоведения и введением формата 

ЕРЭ для проведения экзамена по татарской литературе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
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человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
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способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
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ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
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- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родная литература (татарская литература): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

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

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
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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. 

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 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение татарской литературы в старших классах направлено на формирование в 

систематизированном виде у учащихся представления об историческом развитии литературы и 
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посредством этого более глубокого понимания взаимосвязи классической и современной 

литературы. Материал для изучения предлагается в соответствии с этапами развития литературы. 

Изучаемые произведения идут друг за другом в хронологической последовательности, в отдельных 

случаях учитель, исходя из какой-либо цели, может менять их местами. Принимая во внимание 

возрастные и познавательные способности учащихся, в старших классах происходит усложнение 

литературного материала, связанное с увеличением объема произведений и изучения их в рамках 

литературного процесса. Анализ произведений татарской литературы в старших классах должен 

также способствовать формированию целостного представления о литературном процессе. Варианты 

изучения художественных произведений: чтение отдельных произведений и их анализ, чтение и 

обсуждение, внеклассное чтение. Но в каждом случае должны учитываться вышеприведенные 

критерии и требования. 

Минимум литературных произведений, 

предлагаемых для изучения учащимся 

Х класс 

1 Поэма Кул Г али «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе» - отрывки. 

2 Поэма С.Сараи «Cehaan вэ Гелдерсен» / «Сухейль и Гульдурсун» - отрывки. 

3 Стихотворение Кул Шарифа «И ^цел...» / О, душа...». 

4 М.Колый. Хикмет «Юмартлык бу ^целне рушан кылыр...» / «Щедрость сделает душу 

прекрасной...». 

5 Ф.Карими. «Ауропа сэяхэтнамэсе» / «Путешествие по Европе» - отрывки. 

6 Роман Г.Ибрагимова «Яшь йерэклэр» / «Молодые сердца». 

7 Г.Тукай. «Мэхэббэт» / «Любовь», «Ваксынмыйм» / «Не буду мелочиться». 

8 Дардеменд. «Калэмгэхитаб» / «Обращение к перу», «Шагыйрьгэ» / «Поэту». 

9 С.Рамиев. «Авыл»/ «Деревня», «Уку» / Учение». 

10 Г.Исхаки. «Улэлеейлэнмэгэниде»/ «Он еще не был женат. 

11 Х.Такташ. «Мэхэббэ'ш^бэсе» / «Раскаяние в любви» - отрывки. 

12 Ф.Амирхан. «Шэфигуллаагай» / «Дядя Шафигулла». 

13 К.Тинчурин. «СYнгэн йолдызлар» / «Угасшие звезды». 

14 Г.Кутуй. «Тапшырылмаганхатлар» / «Неотосланные письма». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 

10 класс 34часа 

1 
1.Древняя тюрко-татарская литература (V-XII века) 

1 

 

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на 

периоды. Обзор Древней литературы, литературы Средневековья. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно-

Енисейские источники. Возникновение письменности. Возникновение 

письменности. Руническая письменность, согдийская, манихейская и 

уйгурская, графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские 
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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. 

Словарь М.Кашгари (1072-1047) «Диванелегатэт-терк» / 

«Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в сборнике. 

Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни 

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

литературе. Чтение отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. 

Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани. 

 

2 11.Средневековая тюрко-татарская литератураХП-XVIII 
века). 

4 

 

Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции 

восточной литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. 

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.ХШ века). 

Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское 

ханство. Культура Булгар. Исторические сочинения русских ученых. 

Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание о романе Мусагита Хабибуллина 

«Кубрат хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». 

Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых 

(Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на 

данную тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 

Литература Золотоордынского периода (XIII век -1 пол.ХУ века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История 

огромного государства. Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: 

Рабгузый (Кыйсас эл-энбия» / «История пророков»(1310) , Котб (1297) 

«ХесрэYвэШирин» / «Хосрав и Ширин»(1342), Хорезми «Мэхэббэтнамэ» / « 

Поэма о любви» (1353), М.Булгари(1297-1360) 

«Н^ж эл-фэрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Демжемэсолтан» 

/ «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи 

«Гелистан бит-терки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с трудами 

ученогоХ.Миннегулова. Поэма Котба«ХесрэYвэШирин» / «Хосрав и Ширин». 

Чтение 2-3 отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых, 

анализ. Сочинение. 

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 

Литература периода Казанского ханства (1 пол.ХУ века - 2 пол.XVI века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах:

 УммиКамал, Мухаммат Амин, Шарифи, Колшариф, 
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Мухаммедьяр. Стихи и поэмы КулШарифа и Мухаммедьяра («Техфэи мэрдан» 

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

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

«Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике. 

Литература периода застоя (2 пол.ХУ1века - ХУШвек). 

Обзор литературы XVII- XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов:

 «Сююмбика», «Казань». Биография поэтов: М.Кулый, 

Г.УтызИмяни. Хикметы МавлэКулыя, марсииГ.УтызИмяни. Сведения о 

Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами ученых 

(А.Шарипов и др.). 

Теория литературы: дастаны, байты. 

 

3 111.Литература периода просветительства (XIX век) 2 

 

Пробуждение общественной мысли, развитие научных идей, 

школьного образования и художественной литературы. Социально-

экономические и политические причины общероссийского масштаба. 

Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение 

национального самосознания татарского народа. Историкокультурный 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). 

XIX век - переход от Средневековья к реалистической литературе. 

Исторические события и их влияние на культуру татарского народа. Сведения 

о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты на 

общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев 

Хальфиных, Фаесхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов:

 А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. 

Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов, 

А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, 

Ф.Карими. И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник 

Г.КандалыяГ.Шамуков (его роли, басни). Просветительский реализм в 

литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), 

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

обрамленная повесть, ящичная композиция. 

 

 

ГУ.Литература начала XX века 
20 

 

Начало XX века - период ускоренного развития татарской литературы. 

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, гисъянист, 

одиночка, герой, находившийся на перепутье, герой, посвятивший себя 

служению нации, герой в состоянии подавленности и др. Нравственно-

философские и литературно-эстетические искания авторов, опыты. 
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Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение 

литературы с точки зрения литературных направлений и течений. 

Модернистские течения: импрессионизм, символизм. 

Активизация проблем нации. 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, Дэрдменда, 

Г.Камала, Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая«Мэхэббэт» / «Любовь», 

«Ваксынмыйм»/«Не буду мелочиться»,«Кыйтга»/«Отрывок». 

Наследие Тукаяв литературе, в балетно-оперном искусстве. Публицистика 

Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае. 

Стихи Дардеменда«Калэмгэхитаб» / «Обращение к перу», 

«Шагыйрьгэ» / «Поэту», «Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева «Авыл» 

/«Деревня», «Пэйгамбэр» / «Пророк», «Уку» / «Обучение». 

Г.Ибрагимов. «Яшь йерэклэр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, 

Сочинение. 

Г.Исхаки. Повесть «Ул эле ейлэнмэгэн иде» / «Он еще не был 

женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, создании семьи, 

национальные традиции. Сочинение. 

Г.Камал. «БYлэкечен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение. 

Ф.Эмирхан. «Шэфигуллаагай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, 

обсуждение. 

М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ. 

 

 

У.Литература 1920-1930годов 
5 

 

Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских 

течений (символизм, имажинизм, футуризм и др.), утверждение

 социалистического реализма как основного 

литературного метода. Произведения, продолжающие традиции предыдущих 

эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни. 

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

К.Тинчурин. «СYнгэнйолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 

Х.Такташ. «Мэхэббэтт^бэсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, 

обсуждение. Сочинение. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаганхатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, 

обсуждение. 

 

 

Развитие речи 
2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 

11 класс 34 часа 

1 
1.Литература военного времени 

4 

 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные 

темы и проблемы в произведениях. Взаимоотношения между писателем и 

обществом. Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А.Еники, Ф.Хусни. 

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

«Птенчик». Чтение, анализ. 

Ф.Хусни. «Йезек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов. 

 

2 
11.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов) 

3 

 

Положительное влияние на литературу полудемократических перемен 

периода «Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызньщ кулы ж;ылы?» / «У 

кого рука теплая?», «Илдэнилэр бар икэн?» / «Что происходит на Родине? », 

«Луиза-а-а-а», Г. Ахунов «Сокровище». 

 

3 Ш.Литература 1960-1980-х годов 10 

 

Возвращение литературы к национальным традициям. 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. 

Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. 

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 М. Хасанова, М. Хабибуллин, А.Гилязова, Р.Файзуллина, 

Р.Хариса, Р.Гаташа. Роман «Весенняя зарница», Мусагит Хабибуллин “Кубрат 

хан”, Р.Файзуллин. «Яшьчак» /Молодость, «Туган ягым» / Родной край. Чтение, 

анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, обсуждение, составление тезисов.Р.Гаташ. 

«Ирлэр булыйк» /Будем мужчинами, «Укытучы» /Учитель. Чтение, обсуждение. 

Возвращение литературы к национальным основам. 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. 

Оживление традиций, поиски знаковых особенностей нового общества, 

новый герой. 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 
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1917 года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином аспекте. 

 

 

IV. Литература 1980-2000-х годов 8 

 

Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

Созвучность тенденций в литературе этого периода с поисками в литературе 

начала ХХ века. Развитие в реализме: типизация 

пообщественно-классовому принципу поднимается на 

общечеловеческий уровень. Появление литературных произведений, критически 

оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, создающих образ великих 

этапов в истории 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. 

А.Гилязев. «Йэгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ. 

«Язгы кэрваннар». 

М.Магдиев. «БэхиллэшY» / «Прощание». Чтение, составление плана, 

тезисов, обсуждение. 

И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и 

обсуждение. 

И.Юзеев. «0чэY чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в 

дорогу». Чтение, обсуждение. 

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

тезисов, обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Элдермештэн Элмэндэр» / «Старик Альмандар из 

Альдермеша». Чтение, анализ. 

М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. 

Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 

Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «ДYPт 

ж;ыр» / «Четыре песни». Чтение, анализ. 

 

 

V^^repaTypa 2000-2010-х годов 8 

 

Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение 

понятия о том, что жизнь и внутренний мир отдельного человека выше 

исторической и социальной действительности. Воссоздание процессов сознания 

и бессознательного человека. Активизация мифологических, условно-

символических образов, раскрытие с их помощью национальной проблематики 

в новой плоскости, изображение национального чувства и самобытности в 

качестве силы, способной противостоять тоталитарной идеологии. 

Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы. 

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, 

русской и зарубежной литературами. Вечные темы и образы. Переводы стихов 

тюркских народов: Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис и др. 

З.Хаким. З.Хаким. «Телсез ^ке» / «Немая кукушка». Чтение, 

обсуждение, анализ. 

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

 

 

Развитие речи 
1 
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Минимум литературных произведений, 

предлагаемых для изучения учащимся 

XI класс 

1 Цикл стихотворений М.Джалиля «Моабит дэфтэрлэре» /«Моабитская тетрадь». 

2 Повесть Ф.Хусни «Йезек кашы» / «Перстень». 

3 Стихотворение Х.Туфана «Кайсыгызныц кульщылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдэнилэр 

бар икэн?» / Что происходит в стране?», Луиза-а-а!». 

4 Повесть А.Гилязова«Йэгез,бер дога» / «Давайте помолимся.. 

5 Драма И.Юзеева «Г ашыйклар тавы» («Г ора влюбленных»), «0чэYчыктыкеракюлга» / 

«Мы втроемотправились в дорогу». 

6 Повесть М.Магдиева «БэхиллэшY» / «Прощание». 

7 Роман М.Хасанова. «Язгыаждган» / Отрывок «Весенняя зарница». 

8 Драма Т.Миннуллина «Элдермештэн Элмэндэр» / «Старик Альмандар из деревни 

Альдермеш». 

9 Роман М.Хабибуллина «Кубрат хан». 

10 Цикл стихотворений Р.Файзуллина «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной 

край». 

11 Стихотворения Р.Гаташа «Ирлэр булыйк» / «Будем мужчинами», «Укытучы» / «Учитель». 

12 Р.Харис. «Сабантуй». 

13 Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «ДYртщыр» / «Четыре песни». 

14 Драма З.Хакима «Телсез^ке» / «Немая кукушка». 

15 Стихотворение Р.Зайдуллы «Битлек» / «Маска». 

Формирование навыков 

Необходимым условием для закрепления знаний является формирование у учащихся 

определенных навыков. В особенности это касается предмета литературы, где усвоение новых 

знаний происходит в процессе анализа и исследования. Работа по формированию навыков 

проводится и оценивается по следующим направлениям: 

- рецептивная деятельность: умение рассказать о жизненном пути и творчестве писателя 

(выборочно или предложенного автора); рассказать о литературе определенного периода, приводя 

сравнения и оценку, воспроизводить отдельные отрывки наизусть; умение определять 

принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров, главные 

особенности творчества писателя, основные направления развития литературного периода, умение 

обосновать свою точку зрения; понимание литературного произведения во взаимосвязи с явлениями 

общественной и культурной жизни; умение выделять в литературном произведении 

общечеловеческие и конкретно-исторические ценности, умение выяснять «сквозные» и «вечные» 

проблемы. 

- репродуктивная деятельность: умение пересказывать содержание литературного 

произведения, описанных там событий и характеров, оценивать, сопоставлять с другими 

произведениями; умение рассказывать о литературе отдельных периодов, обобщая полученные 

сведения; умение целенаправленно работать с разными источниками информации (словари, 

справочники, энциклопедии, электронные средства); умение пользоваться материалами 

периодической печати. 

- творческая деятельность: умение осмысленного, творческого, выразительного чтения 

художественных произведений различных жанров; умение писать сочинение по литературному 
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произведению, на тему творчества писателя, о литературе отдельного периода, и в целом о 

национальной литературе, основываясь на собственные взгляды, чувства и личный опыт. 

- поисковая деятельность: умение самостоятельно находить ответ на проблемные вопросы, 

касающиеся литературного произведения, творчества писателя, литературного периода и отдельных 

явлений в национальной литературе; умение видеть ассоциативные связи между литературным 

произведением и другими текстами, в том числе произведениями других жанров искусства. 

- исследовательская деятельность: полный анализ литературного текста; умение 

сравнивать проблематику и тематику различных произведений, определять их особенности; умение 

сравнивать литературные произведения, находить общие и различные стороны; умение сравнивать 

творчество и произведения писателей, определить и дать оценку их общим и различным сторонам; 

умение сравнивать схожие по тематике произведения татарской, русской (или других народов) 

литератур, выделять национальные особенности; попытка оценить место и роль татарской 

литературы в мировом литературном процессе;
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Татарская литература. 10 класс. 

Календарно-тематическое планирование. (34 часа) 
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№ 
п/п 

Дата 

Тема Всего 
часов 

Примечания 

1 
 

Введение в историю татарской литературы. 1 
 

2 
 

Характер пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и 

обсуждение пословиц. Сведения о произведении 
1 

 

3 
 

Й. Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». 

Значение поэмы в мировой литературе. Чтение отрывков. 

1 
 

4 
 

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

 

5 
 

Краткий обзор истории государства Великих булгар. 

Булгарское ханство. Культура Булгар. Исторические 

сочинения русских ученых. 

1 
 

6 

 

Поэма Кул Г али «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». 
1 

 

7 
 

Литература Золотоордынского периода (XIII век -1 пол. XV 

века). 

1 с.106-109 

8 

 

Сочинение «Родной край» 
1 

 

9 
 

Литература периода Казанского ханства (1 пол. XV века - 2 

пол. XVI века). 

1 
 

10 
 

Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра. 
1 

 

11 
 

Поэмы поэта А.Рашита «Сююмбике». 
1 

 

12 
 

Биография поэта: М.Кулый. Хикметы Мавлэ Кулыя. 
1 

 

13 
 

Качественные изменения в поэзии: Г. Кандалый, 
1 

 

14 
 

Творчество К. Насыри, Ф. Карими. И. Гаспринского. Тест 

«Литература XVII века» 

1 
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15 
 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мэхэббэт» / 

«Любовь», «Ваксынмыйм»/«Не буду мелочиться», 

«Кыйтга»/«Отрывок». 

1 
 

16 
 

Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Пэйгамбэр» / 

«Пророк», «Уку» / «Обучение». 
1 

 

17 
 

Начало XX века 
1 

 

18 
 

Творчество Дэрдменда, Стихи Дардеменда «Калэмгэхитаб» / 

«Обращение к перу», «Шагыйрьгэ» / «Поэту», «Кораб» 

«Корабль». 

1 
 

19 
 

Начало XX века. Творчество Г.Ибрагимова, Г.Ибрагимов. 

«Яшь йерэклэр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ. 

1 
 

20 
 

Сочинение по произведению Г.Ибрагимова «Яшь йерэклэр». 
1 

 

21 
 

Начало XX века. Творчество Г.Исхаки. 
1 

 

22 
 

Г. Исхаки. Повесть «Ул эле ейлэнмэгэн иде» / «Он еще не был 

женатым». 
1 

 

23 
 

Творчество Г. Камала, 

Г.Камал. «БYлэк ечен» / «За вознаграждение». Чтение, 

обсуждение. 

1 
 

24 
 

Начало XX века. Творчество Ф.Амирхана. 
1 
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25 
 

Ф.Эмирхан. «Шэфигуллаагай» / «Дядя Шафигулла». 
1 

 

26 
 

Начало XX века. Творчество М.Файзи. 
М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». 

1 

 

27 
 

Литература 1920-1930годов 
1 

 

28 

 

Творчество К.Тинчурина. 
К.Тинчурин. «СYнгэн йолдызлар» / «Угасшие звезды». 

1 

 

29 
 

Творчество Х.Такташа, 

Х.Такташ. «Мэхэббэт тэYбэсе» / «Раскаяние в любви». 

Чтение, обсуждение. 

1 
 

30 

 

Х.Такташ. «Мэхэббэт тэYбэсе» / «Раскаяние в любви». 

Чтение, обсуждение. 
1 

 

31 
 

Творчество Г.Кутуя. 
1 

 

32 
 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные 

письма». 

1 
 

33 
 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». 
1 

 

34 
 

Итоговый контрольный тест. 
1 
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Татарская литература. 11 класс. 

 

Календарно-тематическое планирование. (34 часов) 

№ 
п/п 

Дата 

Тема Всего 
часов 

Примечания 

1 
 

Литература военного времени 
  

2 
 

Эмирхан Еники “ Эйтелмэгэн васыять”. Тест 
1 

 

3 
 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница» 
1 

 

4 
 

М.Джалиль.«Кошчык» / «Птенчик». Чтение, анализ. 
1 

 

5 
 

Ф.Хусни. «Йезек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, 

составление тезисов. 

1 Теория 

литературы: 

диология. 
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6 
 

Ф.Хусни. «Йезек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, 

составление тезисов. 

1 Теория 

литературы: 

строфа Туфана. 

7 
 

Ф.Хусни. «Йезек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, 

составление тезисов. 

1 
 

8 
 

Литература послевоенного периода (до 1960-х годов) 

1 Теория 

литературы: 

конфликт 

9 
 

Положительное влияние на литературу полудемократических 

перемен периода «Оттепели». 

1 
 

10 
 

Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызньщ кулы ж;ылы?» / 

«У кого рука теплая?» 

1 
 

11 
 

Творчество Х.Туфана. «Илдэ нилэр бар икэн?» / «Что 

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

1 
 

12 

 

Гариф Ахунов. Жизнь и творчество 
1 

 

13 
 

Г. Ахунов «Сокровище». 
1 

 

14 
 

Литература 1960-1980-х годов 

1 Теория 

литературы: 

исторический 

роман. 

15 
 

Махмут Хасанов. Жизнь и творчество. 
1 

 

16 

 

Махмут Хасанов. Роман «Весенняя зарница» 
1 

 

17 
 

Махмут Хасанов. Роман «Весенняя зарница» 

1 Теория 

литературы: 

реализм, 
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крестьянский 
реализм 

18 

 

Махмут Хасанов. Роман «Весенняя зарница» 
1 

 

19 
 

Мусагит Хабибуллин. Жизнь и творчество. “Кубрат хан” 

1 Теория 

литературы: 

документальная 

литература 

20 
 

Мусагит Хабибуллин. Жизнь и творчество. “Кубрат хан” 1 
 

21 
 

Литература 1980-2000-х годов. 

1 Теория 

литературы: 

сонет, 

стихотворн ый 

роман 

22 

 

Мухаммат Магдеев. Жизнь и творчество. “Прощание” 
1 

 

23 
 

Мухаммат Магдеев. Жизнь и творчество. “Прощание” 
1 

 

24 

 

Мухаммат Магдеев. Жизнь и творчество. “Прощание” 
1 

 

25 
 

Аяз Гилязов. Жизнь и творчество. «Одна молитва» 

1 Теория 

литературы: 

жанры лирики: 

лирика, лирика 

пейзажа, 

гражданская 

лирика, 

политическая 
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лирика, 
душевная лирика 

26 
 

Аяз Гилязов. Жизнь и творчество. «Одна молитва» 
1 

 

27 
 

Аяз Гыйлэж;ев “Язгы кэрваннар”. Тест 
1 

 

28 
 

Поэзия 1960-1990 годов. 
1 

 

29 
 

Ильдар Юзеев. Жизнь и творчество. «Гора влюбленных» 1 
 

30 
 

Радиф Гаташ. Жизнь и творчество. Стихотворение «Учитель» 1 
 

 

31-
32 

 

Зульфат Хаким. Роман «Немая кукушка» 
2 

 

33 
 

Итоговый урок 
1 

 

 

34 
 

Итоговый контрольный тест. 1 
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. 

 


