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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                   

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

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

1) Личностные результаты: 

 понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

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

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

2) Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

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

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного татарского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

3) Предметные результаты: 

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

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

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

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

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового; 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

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

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Общие сведения о татарском языке. 

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

родного языка в жизни и развитии человека. 

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

Фонетика и орфоэпия. 

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

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

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

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

системе согласных звуков татарского языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и 

согласные звуки в татарском и русском языках. 

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

татарского языка. Понятие об интонации. 

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

Фонетический анализ. 

Графика, орфография. 

Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

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

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

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. 

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

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

слов различных частей речи. 

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

основы. 

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

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

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. 

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

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

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 
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Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. 

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

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

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

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 

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

Сочинительная и подчинительная связь. 

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

Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные 

предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений. 

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

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

Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в татарском и 

русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в данном виде 

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

препинания. 

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

Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. 

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

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

вводными словами. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

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

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. 

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

синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании стиля.  
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Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и письменной 

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

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

Язык и культура. 

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

типа коммуникации. 

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                               

«ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 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 высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
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досуговое чтение. 4 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 своѐ отношение к 

ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

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

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Результат: обучающийся 

овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится воспринимать художественный текст и 

отличать его от текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие 

текста его интеллектуальным осмыслением. Выпускник 9 класса умеет: Определять тему и основную мысль 

произведения, основной конфликт (5–6 классы); Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть 

различными видами пересказа (5–6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 классы), оценивать 

систему персонажей (6–7 классы); Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 5 Определять жанровую, родовую специфику 

художественного произведения (7–9 классы); Объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (8–9 классы); Выделять в произведениях 

художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7 классы); анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 классы); Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю 

(в каждом классе – на своем уровне); Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); Выражать личное 

отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на 

своем уровне); Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); Собирать материал и обрабатывать 
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информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); Выразительно читать 

произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5–9 классы); 

Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по татарской литературе 

выражается в следующем: понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклоранародов России и всего мира; татарской классической и современной литературы, литературных 

взаимосвязей и взаимовлияний; осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественного произведения; умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 6 умение 

устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); владение навыками сопоставления 

произведений татарской литературы с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного 

анализа; владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию; использование 

выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; использование приобретенных 

знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПРЕДМЕТА «ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Раздел 1. Литература как вид искусства. 

Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие художественного 

отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из форм освоения мира, 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства. 

Раздел 2. Устное народное творчество 

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

произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая фольклорных произведений. 

Система образов в произведениях устного народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления о 

героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и природе. 

Основные жанры фольклора.  

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

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / «Старый 
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дремучий лес»).  

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

фольклора – баиты ( «Сак–Сок»).  

Легенды и предания, их особенности (легенда «Зҿһрҽ кыз» / «Девушка Зухра»  и предание «Шҽһҽр ни ҿчен 

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

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские народные мифы («Алып 

кешелҽр» / «Великаны»),  «Җил иясе җил чыгара» / «Откуда появляется ветер»). 

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

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

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и реалистичность в 

деталях; использование таких художественных приемов как повтор, антиномичность, гипербола, литота, 

сравнение и др.). Созвучность и различия татарского народного устного творчества и фольклора других 

народов.  

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. Возникновение литературы, 

связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией (Ф. Амирхан «Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз» / 

«Зухра на Луне»). Переход фольклорных жанров в литературу (Г. Рахим «Яз ҽкиятлҽре» / «Весенние сказки»). 

Фольклорная и литературная сказка (Г. Тукай «Шүрҽле» / «Шурале»). 

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  

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

верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко-татары в контексте 

«Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-татарской литературы. 

Фольклор  и литература общетюркской эпохи как составная часть татарской литературы. Орхоно-

Енисейские памятники, отражение в них истории, верований, особенностей художественного мышления древних 

тюрков.«Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари – один из источников по 

изучению древнетюркского фольклора и письменной литературы.  «Котадгу билиг» / «Благодатное знание» 

Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма тюркских народов.  

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

Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

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

суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, Кулшариф, 

Умми Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра («Нҽсыйхҽт» / «Назидание»). 

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

татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. Переходные явления от 

затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения (К. Насыйри «Ҽбүгалисина» /«Абу Али Сина»).   

Раздел 4. Татарская литература XIX века 

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

Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  
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Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. Становление татарской 

реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного человека, особенности его 

изображения (Муса Акъегет «Хисаметдин менла» / «Хисаметдин менла»). Появление в литературе новых 

видов и жанров европейского типа  (роман З. Бигиева «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» / «Тысячи, или  

красавица Хадича» – в сокращенном виде). Актуальность таких тем как необходимость возрождения и 

развития татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на 

русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в произведениях. 

Раздел 5. Татарская литература начала XX века 

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

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

мама»; М. Гафури «Нҽсыйхҽт» / «Назидание», «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто съел овцу?»). 

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

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

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

стихах. Автобиографические записи «Исемдҽ калганнар» / «Оставшиеся в памяти». 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания («Хҽят» / 

«Хаят», «Бер хҽрабҽдҽ» / «На развалинах…»). 

Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода (С. Рамиев «Уку» / 

«Знание»). 

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

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

будничной жизни («Буранда» / «В метель», «Акчарлаклар» /  «Чайки» – в сокращенном виде). 

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

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

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

развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата. Многообразие творческих методов и направлений в 

первой половине 20-х годов. Литературные традиции в новых условиях (Ф. Борнаш «Таһир-Зҿһрҽ» / «Тагир-

Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгҽн йолдызлар» / «Угасшие звезды»).  

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

гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни («Алмачуар» / «Чубарый»).

 Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; осуществление синтеза 

лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области формы стиха, жанров и стилей. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). «Пи-би-бип». 

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мҿһаҗирлҽр» / «Мухаджиры» («Беженцы») – в 

сокращенном виде).  

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

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

была свобода», «Сандугач һҽм чишмҽ» / «Соловей и родник»; Ф. Карим «Сибҽли дҽ сибҽли» / «Моросит и 
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моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»; Ҽ. Еники «Кем җырлады?» /«Кто пел?»).Жизнь и творчество М. 

Джалиля (1906-1944). 

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

«Дикие гуси». Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. Исповедальность, особенности 

поэтики и стиля. 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-философское 

осмысление опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего поколения. «Тихая» лирика 

С. Хакима («Ҽнкҽй» / «Мама», «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» / «В этих полях, в этих долинах…»). Насыщение 

лирики психологическими деталями. Раздумья о судьбе татарской нации в литературе этих лет (А. Еники 

«Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание»). Художественное осмысление национальных черт 

характера, традиций татарского народа: А. Гилязов («Җомга кҿн кич белҽн» / «В пятницу вечером»).  

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

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

Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм. Усиление 

лиризма в прозе (Г. Сабитов «Тҽүге соклану» / «Первый восторг»; М. Магдиев «Без кырык беренче ел 

балалары» / «Мы – дети сорок первого года»). Поиски идеального героя эпохи: Ф. Яруллин («Җилкҽннҽр 

җилдҽ сынала» / «Упругие паруса»). 

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

«критического направления» в прозе и драматургии (Ш. Хусаинов «Ҽни килде»(«Ҽниемнең ак күлмҽге») / 

«Белое платье матери». Творчество Т. Миннуллина («Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» / «Альмандар из 

Альдермыша»). 

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

Файзуллин «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» / «Мелочность твоей души…»). Многообразие 

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

вариант перевода), «Учак урыннары» / «Места костров»). Детская литература (Ш. Галиев «Һҽркем ҽйтҽ 

дҿресен» / «Каждый говорит правду»; Ф. Яруллин «Сез иң гүзҽл кеше икҽнсез» / «Вы – самый прекрасный 

человек»).    

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

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

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

«Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В чувствах – золотая мелодия листьев»). Появление 

литературных произведений, описывающих крупные этапы в жизни страны с точки зрения конфликта 

человека и общества (Ф.Садриев «Таң җиле» / «Утренний ветерок» – в сокращенном виде). Проблемы 

возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев татарского народа в драматургии (Т. Миңнуллин 

«Кулъяулык»/ «Платочек)». Выход на первый план психологических и философских мотивов (Г. Гыйльманов 

«Язмышның туган кҿне» / «День рождения судьбы»).  

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной литературами. Вечные 

темы и образы. 
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Раздел 9. Теория литературы 

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

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

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

стихотворение, басня, нэсер (проза в стихах), поэма. 

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

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

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

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

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

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

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

посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: повтор, 

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

стилистические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические 

отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, 

строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, 

трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

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

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

Раздел 10. Обзорные темы 

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

произведений. 

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

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

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  

Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  

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

татарской литературы. 

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

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  
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Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

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

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

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

идеологии диктатуры пролетариата. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

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

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

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

Татарская литература послевоенного времени. 

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

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

Творчество Т. Миннуллина. 

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

Поэзия Р. Файзуллина. 

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

постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

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

Вечные темы и образы. 

Раздел 11. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 5-9 классах охватывает следующие направления: 

Рецептивная деятельность как основа развития читательских компетенций школьников: осмысленное, 

творческое, выразительное чтения художественных произведений различных жанров, чтение стихотворных 

текстов или отрывков из прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном пути и творчестве писателя 

(выборочно или предложенного автора); определение жанров фольклорных произведений и их особенностей; 

определение принадлежности художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру произведения: устный 

комментарий к тексту и различные виды пересказа прочитанного; воспроизведение по ролям, инсценирование, 

театрализация; целенаправленная работа с источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, 

электронные средства); обращение к материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя: поиск ответов на проблемные 

вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное произведение; написание изложения с 

элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или доклад-сообщение. 
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Исследовательская деятельность как вид развернутого размышления о художественном творчестве: анализ 

художественного произведения с точки зрения сюжета, композиции, системы образов, языка и стиля; анализ 

литературного текста в целом; сопоставление проблематики и тематики различных произведений; рефераты и 

индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному произведению, по 

творчеству пистеля (или поэта), по историко-культурным явлениям.  


