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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной литературе на базовом уровне среднего общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с 
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р).  

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература(татарская)» 

К концу 10-11 классов происходит завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Цель узучения учебного предмета «Родная (татарская) литература» – 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, приобретенных на уроках при обучении литературе 

навыков анализа и интерпретации литературных текстов.  

Реализации цели способствует решение следующих задач: 

формирование ценностного отношения к родной (татарской) литературе, 

осознание ее роли как духовной и национальной культурной ценности; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 
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формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения, осуществление 

читательского выбора; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсы библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– использование изученных произведений литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Программа направлена на воспитание и развитие качеств личности, которые 

отвечают требованиям современного общества. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение родной литературы в 10–11 классах среднего общего образования на 
базовом уровне в учебном плане отводится 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(ТАТАРСКАЯ)»  

10 класс 
Изучение татарской литературы в старших классах направлено на формирование в 
систематизированном виде у учащихся представления об историческом развитии 
литературы и 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.  
 
I.Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века).  
Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор 
Древней тюрко-татарской литературы. 
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Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю 
татарской литературы. Деление литературы на периоды.  Обзор  древней и 
средневековой литературы,  литературы. 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. Словарь М.Кашгари 
(1072-1047) «Диване лөгат эт-төрк». Характер пословиц и поговорок, отрывки из 
литературных произведений  в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц.  Сведения о 
произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. Возникновение 
письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047) 
«Диване лөгат эт-төрк» / «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. 
 
II.Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII  века).  
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. XIII 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. XV века). 
Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного 
государства. Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас әл-
әнбия» / «История 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 трудами ученого Х.Миннегулова. 
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Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» / «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. XV века – 2 пол. XVI века). 
Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, 
Шарифи, Колшариф, 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», 
«Колшариф», «Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике. 
 
Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).  
Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», 
«Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, 
марсии Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с 
научными трудами ученых (А.Шарипов и др.).  
Теория литературы: дастаны, баиты. 
 
III.Литература периода просветительства (XIX век). 
 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. 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).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.Кандалыя Г.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. 
 
IV.Литература начала XX века.  
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 
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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. 
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 «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не 
мелочусь». «Кыйтга»/ «Отрывок».  Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном 
искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о 
Тукае.  
Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «О перо», «Шагыйрьгә» / «Поэту», «Кораб» 
«Корабль». Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / 
«Обучение».  
Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ. 
Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был женатым». Чтение, 
обсуждение проблем любви, создании семьи, национальные традиции. Г.Камал. 
«Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение.  
Ф.Әмирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение.  
М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ.   
 
V.Литература 1920-1930 годов.  
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. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ.  
Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение.  
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.Еники, Ф.Хусни.  
М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик». 
Чтение, анализ. 
Ф.Хусни. «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов. 
 
II.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов).  
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Положительное влияние на литературу полудемократических 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». 
III.Литература 1960–1980-х годов.  
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 А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / 
«Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». 
Чтение, обсуждение, составление тезисов. Р.Гаташ. «Ирләр булыйк» /«Будем 
мужчинами», «Укытучы» /«Учитель». Чтение, обсуждение. 
 
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. Развитие в 
реализме: типизация по общественно-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. «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ. 
М.Магдиев. «Бәхилләшү» / «Прощание». Чтение, составление плана, тезисов, 
обсуждение. 
И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и обсуждение. 
И.Юзеев. «Өчәү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу». Чтение, 
обсуждение. 
М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, 
обсуждение, анализ. 
Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». 
Чтение, анализ. 
М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. Проектная работа. 
Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 
Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре 
песни». Чтение, анализ. 
 
V.Литература 2000–2010-х годов.  
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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 в 
бессознательных сферах 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. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. 
Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 
 
Теоретико-литературные понятия 
 
Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпические 
жанры: роман, повесть, рассказ. Жанровые разновидности эпического вида: 
исторический роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный роман, 
психологический роман, приключенческий роман, детективный роман. Жанры 
лирики: пейзажная лирика, гражданская лирика, интимная лирика, философская 
лирика. Лирические жанры восточной литературы: мадхия (ода), марсия 
(стихотворение, посвященное чьей-либо памяти), газель, касыда (хвалебное 
стихотворение), рубаи. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Жанровые 
разновидности драмы: грустная комедия, историческая драма, психологическая драма. 
Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в 
стихах), поэма. Разновидности жанра поэмы: романтическая поэма, реалистическая 
поэма. Межродовые формы: путевые заметки. 
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. Автор, читатель (адресат). 
Содержание: событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы 
сюжета. Мотив, лейтмотив. Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, идея, 
пафос. Идеал. Художественная реальность в литературном произведении. 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 выражения. 
Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, 
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шарж. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 
публицистический и др. начала. Стиль эпохи. 
История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 
литература. Литературные связи: влияние, назира (форма литературного подражания), 
пародия. 
Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; периоды в развитии 
литературы; литературные направления (реализм, романтизм); суфизм, 
просветительство, модернизм, постмодернизм; литературный метод (течение): 
просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм, 
деревенский реализм, символизм, гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 
по родной литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы 
по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 
жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать 
в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России в контексте изучения произведений 
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к 
их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 
литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 
поступки персонажей художественной литературы; 
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 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 
традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 
произведения; 

4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 
том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 
творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ 
по литературе; 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 
поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 
с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 
произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 
художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 
литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 
числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 
народов России; 

8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 
том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 
образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
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 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 
учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности;  
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой 
на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 
художественные произведения; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, 
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 
изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 
области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
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3) работа с информацией:  
 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления при изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 
её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 
информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 
групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, 
уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 
произведения свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива;  
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 
уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 
ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы 
с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 
возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 
художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 
на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 
свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 
в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 
литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по родной литературе в средней школе должны 
обеспечивать: 

– демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы, 

понимать ее историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 

формирование национальной и культуры;  

– учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

– выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

– владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданную 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
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– понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретациихудожественных 

произведений;  

– понимать систему стилей художественной литературы разных эпох, 

литературные направления, индивидуальный авторский стиль;  

– оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (живопись, театр, музыка);  

– работать с периодической печатью, перечислять названия журналов и газет на 

татарском языке, пересказывать их основное содержание; 

– выполнять творческие и проектные работы, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

– владеть навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста;  

– владеть начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера;  

– распознавать принципы основных направлений литературной критики. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

– демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в 

рамках программы данного класса;  

– выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения;  

– определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

литературного произведения;  

– использовать литературоведческие термины в процессе анализа и 

интерпретации произведения; 

– определять стили художественных произведений, выявлять принадлежность 

произведения к определенному литературному направлению (течению); 

– давать оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, 

театре, музыке); 

– выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. 
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– проводить комплексный филологический анализ художественного текста;  

– выполнять литературоведческое исследование историко- и теоретико-

литературного характера.  

 

11 КЛАСС 

– понимать историко-культурное и нравственно-ценностное влияние 

произведений родной (татарской) литературы на формирование национальной 

культуры; 

– аргументировать устно и письменно свое отношение к тематике, 

проблематике, идейно-художественному содержание литературного произведения;  

– понимать художественную картину жизни, созданную в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

– понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных 

произведений;  

– определять индивидуальный стиль автора; 

– предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении, оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости.  

 
                   
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 10 КЛАСС  

 
№ 
п/п 

Раздел и темы программы Кол-во 
часов 

Количество Развитие 
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контрольных речи 
1 Древняя тюрко-татарская 

литература (V–XII века) 
2 1 - 

3 Средневековая тюрко-татарская 
литература XII–XVIII  века).  

6 - - 

4 Литература периода 
просветительства (XIX век) 

5 1 - 

5 Литература начала XX века 12 - 1 
6 Литература 1920-1930 годов   1 
7 Внеклассное чтение 1 - - 
 Всего 30 2 2 
 

 
 11 КЛАСС  
 
№ Название разделов Количество 

часов 
Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

Внеклассное 
чтение 

2 Литература 
военного времени.  

3 1 1  

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

3 - - - 

3 Литература 1960–
1980-х годов.  

3 - 1  

4 Литература 1980–
2000-х годов. 

14 - - - 

5 Литература 2000–
2010-х годов.  

5  2 - 

 Обобщение 
изученного 

1    

 Итого 29 1 4 - 
 Итого  34 
 
 
   ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  
 10 КЛАСС  

  
 

№ 
 
                                  Тема урока  

Кол-
во 
часо
в 

   Дата  

По 
плану 

По 
факту 
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1. I.Древняя тюрко-татарская литература (V–
XII века) 
Введение в историю татарской литературы. 
Деление литературы на периоды.  
Словарь М.Кашгари (1072–1047) «Диване лөгат 
эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий».  

1 06.09  

2 Сведения о произведении Й.Баласагуни 
«Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание».  
Значение поэмы в мировой литературе.  

1 20.09  

3 Стартовая диагностика.Контрольная работа 1 13.09  

4 II.Средневековая тюрко-татарская 
литература XII–XVIII  века). 
Литература Булгарского периода (XII век –1 
пол. XIII века).Поэма Кул Гали «Кыйссаи 
Йосыф» / «Сказание о Юсуфе».  

1 27.09  

5 Литература Золотоордынского периода (XIII век 
–1 пол. XV века). Роль Золотой Орды в 
формировании татарского народа.  

1 04.10  

6 Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи 
«Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». 
Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова.  

1 11.10  

7 Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» / «Хосрав и 
Ширин».  

1 18.10  

8 Литература периода Казанского ханства 
(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 
Обзор истории Казанского ханства. Культура. 
Сведения о поэтах.  

1 25.10  

9 Литература периода застоя (2 пол. XVI века – 
XVIII век).  
Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение 
дастанов, баитов 

1 08.11  

10-
11 

III.Литература периода просветительства 
(XIX век) 
Историко-культурный обзор литературы XIX 
века. Двухплановый реализм.  

2 15.11,
22.11 

 

12 Г.Кандалый. Творчество поэта XIXвека. Тема 
любви в поэме  «Сахибжамал».  

1 29.11  

13. Каюм Насыйри. Просветитель, философ, 1 06.12  
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историк  19 века. Проблемы воспитания 
подрастающего поколения в рассказах – 
новеллах. 

14 Фатих Карими. Жизнь и творческое наследие 
писателя. 

1 13.12  

15 Контрольная работа за 1 полугодие. 
Контрольная работа. 

1 20.12  

16 IV.Литература начала XX века 
Начало XX века – период ускоренного развития 
татарской литературы.  

 
1 
 

27.12  

17  Жизнь и творчество великого поэта  Г.Тукая 
«Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не 
буду мелочиться», «Кыйтга»/ «Отрывок».   

1 10.01  

18 Сагит Рамиев – поэт-романтик.  Стихотворение 
“Уку” (“Учение”), Авыл” (“Деревня”). 

1 17.01  

19 Дардеменд. Символы в творчестве поэта. Стихи 
«Каләмгә хитаб» / «Обращение к перу», 
«Шагыйрьгә» / «Поэту», «Кораб» «Корабль». 
Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», 
«Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / «Обучение».  

1 24.01  

20-
21 

Жизненный путь Г.Ибрагимова. Стремление к 
свободе в романе Г. Ибрагимова «Яшь 
йөрәкләр» / «Молодые сердца».   

2 31.01 
07.02 

 

22-
23 

Творчество  Гаяза  Исхаки.  Актуальные 
проблемы повести «Он еще не был женат». 

2 14.02 
21.02 

 

24. Развитие речи .Сочинение “Проблемы любви, 
создании семьи, национальные традиции в 
литературе начала XX века”. 

1 28.02  

25 Татарская драматургия. Галиасгар  Камал. 
Актуальные проблемы комедии  «Бүләк өчен» / 
«За вознаграждение».   

1 06.03  

26-
27 

Фатих Амирхан. Жизнь и 
творчество.Сатирическое произведение 
«Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, 
обсуждение.  

2 13.03 
20.03 

 

28 М.Файзи. Жизнь и творческое наследие 
драматурга.«Ак калфак» / «Белый калфак». 
Чтение, анализ.  

1 03.04  

29. V. Литература 1920-1930 годов 
Исключение из литературного процесса 

1 10.04  
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романтизма и модернистских течений 
(символизм, имажинизм, футуризм и др.), 
утверждение социалистического реализма как 
основного литературного метода.  

30 К.Тинчурин- мастер комедий. «Сүнгән 
йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ.  

1 17.04  

31 Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в 
любви». Образ Зубайды – татарской девушки 
нового времени 

1 24.04  

32 Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / 
«Неотосланные письма». Нравственные 
проблемы  романа  в письмах.  

1 08.05  

33. Промежуточная аттестация. Сочинение . 1 15.05  
34.  Внеклассное чтение. «Береги, чтоб не 

взорвалось». Итоги года 
1 22.05  

 
 
 
ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  
 11 КЛАСС  

 
 

№ 

 
 
                                Тема урока 

Кол
-во 
час
ов 

Дата  

По 
плану 

По 
факту 

1 Литература военного времени.  
Великая Отечественная война, ее влияние на 
литературу. Основные темы и проблемы в 
произведениях. Взаимоотношения между писателем 
и обществом. 

1 02.09  

2 Входная контрольная работа. Тест. 1 09.09  
3 Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А.Еники, 

Ф.Хусни.  
М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя 
умница», «Кошчык» / «Птенчик». Чтение, анализ. 

1 16.09  

4 Развитие речи. Сочинение “ Жизнь моя песней 
звенела в народе...” 

1 23.09  

5 Творчество  Ф.Хусни.. «Йөзек кашы» / «Перстень». 
Чтение, анализ, составление тезисов. 

1 30.09  

6 Литература послевоенного периода (до 1960-х 
годов).Положительное влияние на литературу 

1 07.10  
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полудемократических перемен периода «Оттепели».  

7 Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» 
/ «У кого рука теплая?», «Илдә ниләр бар икән?» / 
«Что происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а». 

1 14.10  

8 Жизнь и творчество Г.Ахунова.Отрывок из романа 
«Хәзинә»\ «Клад». 

1 21.10  

9 Литература 1960–1980-х годов.  
Возвращение литературы к национальным 
традициям. Деревенская проза. Появление другой 
оценки революции 1917 года и новой жизни после 
нее. Изображение темы войны в ином аспекте.  

1 04.11  

10 Жизнь и творчество Радифа Гаташа. «Ирләр 
булыйк» /Будем мужчинами, «Укытучы» /Учитель.   

1 11.11  

11 Жизнь и творчество Рената Хариса.  «Сабантуй».   1 18.11  
12 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.  

1 25.11  

13  А.Гилязев.Жизнь и творчество. «Йәгез, бер дога» / 
«Давайте помолимся». Чтение, анализ. 

1 02.12  

14 Контрольная работа за 1 полугодие. Тест. 1 09.12  

15-16 Жизнь и творчество М. Магдиева. «Бәхилләшү» / 
«Прощание».  

2 16.12 
23.12 

 

17-18 И.Юзеев. Жизнь и творчество. «Гашыйклар тавы» / 
«Гора влюбленных». Чтение и обсуждение. 
И.Юзеев. «Өчәү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем 
отправились в дорогу». Чтение, обсуждение. 

2 13.01 
20.01 

 

19 Творчество  Р.Файзуллина. «Яшь чак» / 
«Молодость», «Туган ягым» / Родной край. Чтение, 
анализ. 

1 27.01  

20-21 М.Хасанов. Жизнь и творчество. «Язгы аҗаган» / 
«Весенняя зарница». 

2 03.02 
10.02 

 

22-23  Жизнь и творчество Т.Миннуллина. «Әлдермештән 
Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». 
Чтение, анализ. 

2 17.02 
03.03 

 

24 М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление 
тезисов. Проектная работа. 

1 10.03  

25 Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 1 17.03  



25 
 

26 Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / 
«Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре песни».  

 
1 

24.03  

27 Литература 2000–2010-х годов. 
 Выдвижение на передний план психологического 
начала. Воссоздание процессов, происходящих в 
сознании и в бессознательных сферах человека.  
Мировой литературный процесс. Различные связи 
между татарской, русской и зарубежной 
литературами. Вечные темы и образы.  

1 07.04  

28 Набира Гиматдинова. Жизнь и творчество. 
«Киләчәк» \»Будущее» 

1 14.04  

29-30 З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, 
обсуждение, анализ. 
 

2 21.04 
28.04 

 

31 Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 
Саташкан кыз» 

1 05.05  

32-33 Промежуточная аттестация. Сочинение «Мой 
любимый поэт». 

2 12.05 
19.05 

 

34 Обобщение изученного 1 22.05  
 
 

 


