
                       

 
 

 

 

 

 



                       

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе  для 11 класса разработана в 

соответствии с основной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Большекукморская средняя школа 

имени М. М. Мансурова" Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится: 

 • связь языка и истории, культуры татарского и других народов;  

• историю, этапов и основных тенденций  развития татарского языка;  

• смысл понятий: «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая 

норма», «культура речи»;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного татарского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 • проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

• употребить соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа 

коммуникации;  

• распознавать языковых единиц с национально-культурным компонентом на примерах 

устного народного творчества, исторических и художественных произведений;  

• определить выраженных в языке национально-культурных особенностей, уметь 

объяснять на основе этих знаний различные языковые явления; 

 • использовать правил культуры татарской речи в повседневной жизни и в учебе. 

 

 

                                                             

                                                                      11 класс 

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. М.Джалиль «Моабитская тетрадь» Пейзажная 

лирика, гражданская лирика, душевная лирика, философская лирика в цикле “Моабитские 

тетради " М. ДжалилФронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического 

героя-солдата, защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в 

творчестве поэта. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, притча, баллада, 

Насер, поэма. Контрольное сочинение на тему:  

"Все песни посвятил стране". Повесть военных лет: количественный спад, усиление 

публицистического пафоса. Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть 

«Перстень» Ф. Хусни. 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. Внеклассное чтение. А.Еники “На один час” 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 героико-

романтическими, биографическими и автобиографическими, социально-

психологическими, героико-революционными разновидностями. Повести 1950–х гг.., 

смена социалистических идей, развитие городской прозы. 

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», «Рано появившийся снег». 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: официальная, опирающаяся на идеологические ценности марксизма-

ленинизма; традиционно-гуманистическая, основанная на нравственно-эстетических 

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»,     «Родная земля»   А. Еники,     «Луч заката»,  Ф. Хусни, 

«Рустик»   Ф. Латыйфи. «Возвращение» авторов в татарскую деревню, ее интерпретация 

как источник сохранения национального духа.  

Драма Х. Вахита  «Первая любовь». Сочинение на тему “Представление образов в драме 

Х. Вахита ”Первая любовь» Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном 

сознании, моноцен-тричность 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.).  

Рассказ А. Еники «Ночные капли» Повесть А.Гилязова  «Три аршина земли».  

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. 

Образ природы. 

Повесть А.Гилязова  «Три аршина земли». Тема и проблематика.  

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. Внеклассное чтение. А.Гилязов 

“Петух на крыше. 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 (роман «В чьих руках топор?» А. Гилязова), слияние 

социального и экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного прошлого 

(роман–трилогия «Заблудившийся рассвет» Ф. Сафина, осуждение культа личности 

(повесть  «Колымские рассказы» И. Салахова; роман  «Давайте, помолимся!». 

Литературная речь: рассказ, разговор (диалог), речь (монолог Мир, описанный в 

произведении: портрет, пейзаж, психологизм, детали Произведения о «малой родине», 

ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, использование конструкции 



                       

ящичной композиции. М. Магдиев «Прощание»,    «Там, где садятся журавли», «Человек 

уходит, песня остается».. 

Пути развития поэзии второй  

половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант (дискуссии о «эстрадной» поэзии и 

«тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, публицистичнос Обращение к 

национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. Байрамова), 

мифологический код в татарской прозе. Прием контраста как основной 

структурообразующий прием. Повесть Н. Гыйматдиновой «Колдунья».Мифологический  

образ, архетип.ти. Лиро-эпический жанр в творчестве И. Юзеева. Драма И. Юзеева «Гора 

влюбленных» Обращение к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. 

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

основной структурообразующий прием. Повесть Н. Гыйматдиновой 

«Колдунья».Мифологический  образ, архетип. 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.  

Цикл стихотворений Р. Файзуллина «Мир нюансов». Появление произведений, не 

вписываю-щихся в рамки реалистической или романтической парадигмы. Повести 

Ф.Байрамовой экзистенциально–психоло-гического плана («Луг»,  «Маска»,   «Водяная» и 

др.) Повесть Ф. Байрамовой    «Чайки бескрылые». Содержание и форма. Автор, ученик 

(адресат) Внеклассное чтение.  Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–

психологического плана («Луг»,  «Маска»,   «Водяная» и др.)  Мотив, лейтмотив. 

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. Внеклассное 

чтение. Сюжет-композиция драмы Т. Миннуллина “Ильгизар плюс Вера”, система 

образов. В драматургии Т. Миннуллина проблема сохранения и возрождения нации, 

Особенности национальной эстетики. 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. Языково 

- стилистические средства (фонетические, лексические, стилистические средства, тропы). 

поэму Р. Хариса  «Любовные сны Тукая».  

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

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

Гибадуллина, Йолдыз, и др. стихотворенияР.Зайдуллы  «Мы собрались было взлетить..»,   

«Опоздание». Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. 

Социальная антиутопия. З. Хаким «Кишербасуы», социально-психологическая 

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

антиутопия. М.Кабиров. «Тайна желтых домов». Трансформация классических парадигм 

художественности. Повесть М.Кабирова   «Песни остаются от любви». 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. драму З. Хакима «Печаль века». Судьба нации, который обеспечивает 

интертекстуальную связь с литературой начала ХХ века как основной лейтмотив 

татарской литературы данного периода. ПоэмаР.Миңнуллина «Татары мои». Итоговая 

контрольная работа. Современная татарская детская литература. Место татарской 

литературы в мировой литературе. Литературная критика. Деятельность с различными 



                       

источниками информации. Развитие мировой литературы. Связь между татарской, 

русской и зарубежной литературой. Вечные темы и образы.  . Повторение уроков в 11 

классе. 

 

 

                                                                                

 

                                                   Составитель рабочей программы: Гадельшина Р.З 

 

 

 


