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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной и гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различные формы общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 позитивное ценностное отношение к родной (татарской) литературе, осознание ее роли 

как духовной и национально-культурной ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений; 

 экологическое мышление, понимание влияния социальных процессов на состояние 

природной и социальной среды.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 интерпретации художественных произведений; 

 понимать систему стилей художественной литературы разных эпох, литературные 

направления, индивидуальный авторский стиль; 

 оценивать художественную произведения в произведениях других видов искусств 

(живопись, театр, 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

 владеть начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 распознавать принципы основных направлений литературной критики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; использовать все 

возможные ресурсы знаний и умений для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность; 

 быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении  

организационных задач с соблюдением норм информационной безопасности; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения в 

обществе. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения познавательных задач; 

 продуктивно использовать логические универсальные действия (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию объектов по выделенным признакам, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений и др.);  

 оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять смысл 

текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 критически анализировать и обобщать содержащуюся в прочитанном тексте фактическую 

и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней; 

 самостоятельно искать методы решения практических задач, применять различные 

методы познания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить на основе информационного поиска новые учебные и познавательные задачи; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 планировать и проводить несложное лингвистическое учебное исследование, 

эксперимент, выполнять учебный проект; 
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 осуществлять перенос усвоенных способов литературного анализа на межпредметный 

уровень (родная литература – русская и мировая литература). 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 владеть языковыми средствами, ясно, логично и последовательно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению;  

 поддерживать диалогическую речь в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета на родном (татарском) языке; 

 выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому, используя оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог, полилог в ситуациях официального общения в рамках освоенной тематики, 

обмениваясь информацией, расспрашивая собеседников, уточняя их мнения и точки 

зрения, аргументированно возражая, беря на себя инициативу в разговоре;  

 активно включаться в учебную групповую работу в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, эксперт и т.д.); проводить подготовленное интервью, групповой 

опрос целевой направленности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию собственного речевого поведения в диалоге, 

критически переосмысливать полученную фактическую информацию, обобщать ее с 

возможностью дальнейшего использования.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 1950-х гг.)  
Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Основные образы, 

мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве 

поэта. 

Активизация малых жанров прозы. Сближение рассказа с очерком, раздвижение 

эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание философско-психологической 

установки, стремления  взглянуть на войну с точки зрения душевных переживаний, с 

высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. Гази. 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Перстень» Ф. Хусни. 

Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.).  

Политическая и литературно-общественная ситуация: радость победы, надежда на 

улучшение жизни. Споры о положительном герое в татарской литературе.  

Тема Великой Отечественной войны, трансформация жанра романа, обогащение 

героикоромантическими,  биографическими и автобиографическими, 

социальнопсихологическими, героикореволюционными разновидностями. 

Повести 1950–х гг., смена социалистических идей, развитие городской прозы. 

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность 

тропов и суггестивность (А. Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. 

Галиев и др.). 

Стремление оценить трагедию военного лихолетья, трагедию потерь, воспевание 

гордости за солдата–победителя, развитие темы труда, усиление философского и 

социально-политического начал в татарской поэзии.  
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Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Летят 

облака», «Чьи руки теплее», «Принесите цветы Тукаю»,  «Дикие гуси», «Тебе», «О 

сказанном тобой» и др.). 

Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) Политическая и 

литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» (февраль 1956-

август 1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу 

реабилитированных писателей. Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) 

официальная, опирающаяся на идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) 

традиционно-гуманистическая, основанная на нравственноэстетических ценностях 

многовековой татарской литературы. Формирование «критического направления» в прозе 

и драматургии. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны. Развитие табуизированных тем и 

мотивов. Проблемы потери родного языка, межнациональных браков, потери духовных 

ценностей и национальных традиций  («Невысказанное завещание» (1955), «Родная 

земля» (1959)  А. Еники, «Луч заката» (1978)  Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). 

«Возвращение» авторов в татарскую деревню, ее интерпретация как источник сохранения 

национального духа. 

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы.Стремление литературы к новизне: 

обращение к новым жанровым формам, темам, поиски в области литературного героя. 

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. 

Произведения о «малой родине», ностальгия по прошлому, увеличение 

субъективности, использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев 

«Прощание» (1989), «Там, где садятся журавли», «Человек уходит, песня остается», 

(1978). 

Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант 

(дискуссии о «эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, 

публицистичности. Лироэпический жанр в творчестве И. Юзеева. 

Применение приемов «эзопова языка», условных образов и символов, ассоциаций в 

татарской поэзии (творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова). 

Поэтический авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в области форм 

и стилей.   Возрождение романтических, модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис 

и др.) тенденций в татарской поэзии. 

Драматургия второй половины ХХ века (Х. Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, 

Т. Миннуллин и др.). 

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты  («Камни фундамента»,  «Место, где 

собираются друзья», «Судьбы, которые мы выбираем»,  «Нет луны – нам светят звезды!», 

«Альмандар из Альдермыша»,  «Грустная песня») и другие). Проблемы возрождения и 

сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Ильгизар плюс Вера», «Сон»). 

Своеобразие национального эстетического идеала.   

1980-1990 гг. тема ответственности общества за судьбу и счастье человека ( Г.Баширов, 

Г.Ахунов). 

Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.).  
Смена художественных парадигм, изменение психологизма, трансформация 

критического начала в литературе. 

Новые тенденции в прозе, воссоздание чудовищных знаков распада и деградации 

человека и общества («В чьих руках топор?», 1989) А. Гилязова), слияние социального и 

экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного прошлого (роман – трилогия 

«Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и др.). 
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Осуждение культа личности (повесть «Колымские рассказы», 1989) И. Салахова, роман 

«Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). 

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или 

романтической парадигмы. Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–психологического 

плана («Луг», 1983), «Маска», (1983), «Водяная», 1984) и др.) 

Обращение к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. 

Байрамова), мифологический код в татарской прозе. Прием контраста как  основной 

структурообразующий прием. 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки возрождения 

традиций суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, 

модернистских экспериментов первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы в стихах, пристальный интерес к «вечным» темам, 

стремление синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р. Аймат, Л. 

Гибадуллина  и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине. Стремление к изображению 

национальной картины мира, воссозданию национального характера и даже образа нации 

стало знаковым явлением, Осуществление диалога разных жанровых парадигм. 

Творчество З. Хакима. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

антиутопия (З. Хаким «Морковное поле», (1995), социально-психологическая антиутопия 

Ф.Латифи («Непривязанных собак отстрелять»), социально-философская антиутопия 

(М.Кабиров «Тайна желтых домов»). Трансформация классических парадигм 

художественности.  

Судьба нации, который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала 

ХХ века как основной лейтмотив татарской литературы данного периода. 

Теория литературы  

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

жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: философская 

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

сюжетное стихотворение, басня, баллада, 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.   

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. 

Просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. 
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Крестьянский реализм, сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения 

неореализма. Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  Символизм. 

Экзистенциализм.  

Развитие устной и письменной речи учащихся.   
Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления:  

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций 

школьников: осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных 

произведений различных жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из 

прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном пути и творчестве писателя 

(выборочно или предложенного автора), об отдельном периоде истории татарской 

литературы; определение принадлежности художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, направлений и течений.  

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; 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 и эпохи: 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.  

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о 

художественном творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; 

оценка отдельных периодов истории татарской литературы; сопоставление различных 

этапов истории литературы; рефераты и индивидуальные проектные исследовательские 

работы; сочинение по литературному произведению, по творчеству писателя (или поэта), 

по историко-культурным явлениям. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения  Приме- 

чание Плани-

руемая 

Факти-

ческая 

1 

Татарская литература первой половины XX века 

(1941-конец 1950-х гг.). 

Литература периода Великой Отечественной 

войны (1941-1945). Основные образы, мотивы и 

поэтика поэзии военных лет, развитие 

поэтических жанров. 

Литературное произведение. Форма и 

содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. 

03.09 

 
  

2 Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-

эстетических взглядов поэта. 

Литературные роды: лирика. Жанр. Лирические 

жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика 

Лиро-эпические жанры: сюжетное 

стихотворение, басня, баллада,  проза в стихах, 

поэма. 

10.09   

3 Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности 

воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление 

романтических тенденций в творчестве поэта. 

17.09   
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Образ, символ, деталь, аллегория. 

4 Активизация малых жанров прозы. Сближение 

рассказа с очерком, раздвижение эстетических 

рамок жанра рассказа. Преобладание 

философско-психологической установки, 

стремления  взглянуть на войну с точки зрения 

душевных переживаний, с высоты 

общечеловеческих ценностей в раннем 

творчестве А. Еники, И. Гази. 

Эпические жанры: повесть, рассказ. 

24.09   

5 Повесть военных лет: количественный спад, 

усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди.  

Литературное творчество. Художественные 

средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, 

ретроспекция. 

01.10   

6 Повесть «Перстень» Ф. Хусни. 

Образность в литературном произведении. 

Образы людей: главный герой, второстепенный 

герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. 

08.10   

7 Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.).  

Политическая и литературно-общественная 

ситуация: радость победы, надежда на улучшение 

жизни. Споры о положительном герое в 

татарской литературе.    

15.10   

8 Тема Великой Отечественной войны, 

трансформация жанра романа, обогащение 

героикоромантическими,  биографическими и 

автобиографическими, социально-

психологическими, героикореволюционными 

разновидностями. 

Повести 1950–х гг., смена социалистических 

идей, развитие городской прозы. 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. 

22.10   

9 Лиризация прозы, преломление мира в 

индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и 

образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность (А. Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, 

Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.). 

29.10   

10 Стремление оценить трагедию военного 

лихолетья, трагедию потерь, воспевание гордости 

за солдата–победителя, развитие темы труда, 

усиление философского и социально-

политического начал в татарской поэзии. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. 

Особенности поэтики и стиля («Летят облака», 

«Чьи руки теплее», «Принесите цветы Тукаю»,  

«Дикие гуси», «Тебе», «О сказанном тобой» и 

др.). 

12.11   
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Языковые и стилистические средства (тропы, 

лексические, стилистические, фонетические 

средства). 

11 Сочинение по литературному произведению. 19.11   

12 Татарская литература второй половины XX века 

(1956-1990 гг.).  

Политическая и литературно-общественная 

ситуация конца 50-х – 80-е годы. 

26.11   

13 «Оттепель» (февраль 1956-август 1968), период 

застоя (семидесятые годы). Возвращение в 

литературу реабилитированных писателей. Две 

тенденции в литературном процессе этих лет: 1) 

официальная, опирающаяся на идеологические 

ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-

гуманистическая, основанная на 

нравственноэстетических ценностях 

многовековой татарской литературы. 

Формирование «критического направления» в 

прозе и драматургии. Конфликт, сюжет, элементы 

сюжета. 

03.12   

14 

 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни 

страны. Развитие табуизированных тем и 

мотивов. Проблемы потери родного языка, 

межнациональных браков, потери духовных 

ценностей и национальных традиций  

(«Невысказанное завещание» (1955), «Родная 

земля» (1959)  А. Еники, «Луч заката» (1978)  Ф. 

Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). 

«Возвращение» авторов в татарскую деревню, ее 

интерпретация как источник сохранения 

национального духа. 

Форма и содержание. Содержание: событие, 

подтекст, контекст. 

10.12   

15 Возвращение литературы к национальным 

основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. 

Стремление литературы к новизне: обращение к 

новым жанровым формам, темам, поиски в 

области литературного героя. 

17.12   

16 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. 

Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

24.12   

17 Произведения о «малой родине», ностальгия по 

прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной 

композиции (М. Магдиев «Прощание» (1989), 

«Там, где садятся журавли», «Человек уходит, 

14.01   
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песня остается», (1978). 

Литературное произведение. Форма и 

содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. 

18 Пути развития поэзии второй половины 60-80-х 

гг. Изменение стилевых доминант (дискуссии о 

«эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от 

«громкой» поэзии, публицистичности. 

Лироэпический жанр в творчестве И. Юзеева. 

Художественная речь: повествование, диалог, 

монолог. 

21.01   

19 Применение приемов «эзопова языка», условных 

образов и символов, ассоциаций в татарской 

поэзии (творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. 

Юзеева, Роб. Ахметзянова). Поэтический 

авангард. Приход молодых поэтов, 

художественные искания в области форм и 

стилей.   Возрождение романтических, 

модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис 

и др.) тенденций в татарской поэзии. 

Лирические отступления. Особенности 

стихотворной и прозаической форм словесного 

выражения. 

28.01   

20 Драматургия второй половины ХХ века (Х. 

Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. 

Миннуллин и др.). 

04.02   

21 Творчество Т.Миннуллина и его основные черты  

(«Камни фундамента»,  «Место, где собираются 

друзья», «Судьбы, которые мы выбираем»,  «Нет 

луны – нам светят звезды!», «Альмандар из 

Альдермыша»,  «Грустная песня») и другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в 

драматургии Т. Миннуллина («Ильгизар плюс 

Вера», «Сон»). Своеобразие национального 

эстетического идеала 

11.02   

22 1980-1990 гг. тема ответственности общества за 

судьбу и счастье человека ( Г.Баширов, 

Г.Ахунов). 

18.02   

23 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков 

(1990-2016 гг.).  

Смена художественных парадигм, изменение 

психологизма, трансформация критического 

начала в литературе. 

25.02   

24 Новые тенденции в прозе, воссоздание 

чудовищных знаков распада и деградации 

человека и общества («В чьих руках топор?», 

1989) А. Гилязова), слияние социального и 

экзистенциального начал при оценке опыта 

тоталитарного прошлого (роман – трилогия 

«Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и 

др.). 

04.03   
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25 Осуждение культа личности (повесть 

«Колымские рассказы», 1989) И. Салахова, роман 

«Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). 

Место и время в художественном произведении, 

хронотоп. 

11.03   

26 Появление произведений, не вписывающихся в 

рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф.Байрамовой 

экзистенциально–психологического плана 

(«Луг», 1983), «Маска», (1983), «Водяная», 1984) 

и др.). Персонаж, характер, тип. 

18.03   

27 Обращение к национальным мифам и архетипам 

(Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. Байрамова), 

мифологический код в татарской прозе. Прием 

контраста как  основной структурообразующий 

прием. Тема, проблема, идея, пафос. 

25.03   

28 

 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии 

этих лет. Попытки возрождения традиций 

суфийской поэзии, средневековых восточных 

жанров и жанровых форм, модернистских 

экспериментов первой трети ХХ века. 

08.04   

29 

 

Постмодернистские элементы в стихах, 

пристальный интерес к «вечным» темам, 

стремление синтезировать традиций и 

поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р. Аймат, Л. 

Гибадуллина  и др.) Ритм, рифма, стих, строфа. 

Стихосложение. 

15.04   

30 

 

Тяготение к философской и психологической 

глубине. Стремление к изображению 

национальной картины мира, воссозданию 

национального характера и даже образа нации 

стало знаковым явлением, Осуществление 

диалога разных жанровых парадигм. Творчество 

З. Хакима. Авторский стиль. 

22.04   

31 

 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в 

татарской литературе. Социальная антиутопия (З. 

Хаким «Морковное поле», (1995), социально-

психологическая антиутопия Ф.Латифи 

(«Непривязанных собак отстрелять»), социально-

философская антиутопия (М.Кабиров «Тайна 

желтых домов»). Трансформация классических 

парадигм художественности.  Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. Подготовка к промежуточной  

аттестации. 

29.04   

32 Промежуточная аттестация. 06.05   

33 Работа над ошбками. Судьба нации, который 

обеспечивает интертекстуальную связь с 

литературой начала ХХ века как основной 

лейтмотив татарской литературы данного периода. 

13.05   

34 Повторение и обобщение изученного в 11 классе 20.05   
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