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Планируемые результаты обучения 

Цели и задачи: 

Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и культуре. 

Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; развитие устной и письменной речи 

обучающихся. 

Совершенствование умений анализа литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиск систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Предметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере 

выпускник научится: 

 воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической 

эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном 

чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные ценности;  

 понимать исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их 

написания; 

 знаниямжизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 

развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

выпускник получит возможность научиться: 

 готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на 

произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

выпускник научится: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 иметь собственное отношение и оценку к произведениям национальной литературы, их 

содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, о 

творчестве писателя и о литературном периоде; 

выпускник получит возможность научиться: 

 интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного 

периода, когда оно было создано; 

 оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

выпускник научится: 

 иметь общее представление об образной природе литературного произведения, 

воспитание эстетического вкуса; 

 уважать разные культуры, внимательному и уважительному отношению к достижениям 

различных национальных литератур. 

  

Содержание учебного предмета 

I. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века). 

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор 

Древней тюрко-татарской литературы. 

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 
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Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. Возникновение письменности. 

Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047) «Словарь тюркских 

наречий». Характер пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. 

Сведения о произведении Й.Баласагуни «Благодатное знание» (1069). 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 «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 «История пророков» 

(1310) , Котб (1297) «Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми « Поэма о любви» (1353), М.Булгари 

(1297–1360)  «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из 

поэмы Сайфа Сараи «Гулистан по-тюркски». Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. 

Поэма Котба «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 «Дар 

мужей»(1540) и «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 
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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 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 «Любовь», «Не мелочусь». «Отрывок».  

Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном искусстве. Публицистика Г.Тукая. 

Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае. Стихи Дардеменда «О перо», 

«Поэту», «Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева «Деревня», «Пророк», «Обучение». 

Г.Ибрагимов. «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение. 

Г.Исхаки. Повесть «Он еще не был женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, 

создании семьи, национальные традиции. Сочинение. 

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

Ф.Әмирхан. «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение. 

М.Файзи. «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. «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 

Х.Такташ. «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение. Сочинение. 

Г.Кутуй. «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение.  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Срок 

выполнени

я 

Факт Примеча

ние 

1.  Введение в историю татарской литературы. Деление 

литературы на периоды. Обзор Древней тюрко-

татарской литературы. 

05.09   

2.  Входная контрольная работа. 12.09   

3.  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. 

19.09   

4.  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) «Словарь тюркских наречий». Характер 

пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и 

обсуждение пословиц. Сведения о произведении 

Й.Баласагуни «Благодатное знание» (1069). 

Значение поэмы в мировой литературе. Чтение 

отрывков. Суфийская философия. Суфийская 

литература. Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, 

А.Ясави, С.Бакыргани. 

26.09   

5.  Поэма Кул Гали. «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». 

03.10   

 

6.  Поэма Кул Гали «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». Кисса. 

10.10   
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7.  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 «История пророков» (1310) , 

17.10   

8.  Котб (1297) «Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми 

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

«Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Жемжемэ султан» 

(1369). 

24.10   

9.  Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи 

«Гулистан по-тюркски». Хикаят. Басня. 

07.11   

10.  Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. 

Поэма Котба «Хосрав и Ширин».  Чтение 2-3 

отрывков, обсуждение, знакомство с научными 

трудами ученых, анализ. 

14.11   

11.  Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. 

Поэма Котба «Хосрав и Ширин».  Чтение 2-3 

отрывков, обсуждение, знакомство с научными 

трудами ученых, анализ. Теория литературы: газель 

как стихотворный жанр Востока. 

Развитие речи. 

21.11   

12.  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 «Дар 

мужей»(1540) и «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 

отрывков.  

28.11   

13.  Напоминание о поэмах поэта А.Рашита 

«Сююмбике», «Колшариф», «Мухаммадъяр». 

Многочисленные произведения о Сююмбике. 

05.12   

14.  Административная контрольная работа. 12.12   

15.  Работа над ошибками. 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.). 1 час. Теория 

литературы: дастаны, баиты. 

19.12   

16.  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. 

Работа над ошибками. 

26.12   

17.  Историко-культурный обзор литературы XIX века: 

развитие поэзии, прозы, драматургии. 

09.01   
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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. 

18.  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. 

16.01   

19.  Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, 

Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. 

23.01   

20.  Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, 

Б.Ваисов, А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт 

Акмулла. Жанр саяхатнаме (путевые замтки), 

марсия, мадхия. 

30.01   

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

Ящичная композиция. 

06.02   

22.  Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя 

Г.Шамуков (его роли, басни). Развитие речи. 

13.02   

23.  Просветительский реализм в литературе. 

М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, 

Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 

20.02   

24.  Просветительский реализм в литературе. 

М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, 

Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 

27.02   

25.  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 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. 

06.03   

26.  Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, 13.03   
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С.Рамиева, Дэрдменда, Г.Камала, Ф.Амирхана, 

М.Файзи. Обрамленная повесть. 

27.  Обзор литературы. Творчество Г.Тукая. «Любовь», 

«Не мелочусь». «Отрывок».  Публицистика Тукая. 

Рубаи. Назира. 

20.03   

28.   Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном 

искусстве. Художник и скульптор Б.Урманче. 

Произведения о Тукае. 

03.04   

29.  Стихи Дардеменда «О перо», «Поэту», «Корабль». 

Стихи С.Рамиева «Деревня», «Пророк», 

«Обучение». 

10.04   

30.  Г.Ибрагимов. «Молодые сердца». Чтение, анализ, 

Сочинение. 

17.04   

31.  Г.Исхаки. Повесть «Он еще не был женатым». 

Чтение, обсуждение проблем любви, создании 

семьи, национальные традиции. Сочинение. 

24.04   

32.  Ф.Әмирхан. «Дядя Шафигулла». Чтение, 

обсуждение. М.Файзи. «Белый калфак». Чтение, 

анализ. Г.Камал. «За вознаграждение». Чтение, 

обсуждение. 

08.05   

33.  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. «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 

Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в 

любви». Чтение, обсуждение. Сочинение. 

15.05   

34.  Итоговая контрольная работа. 22.05   

35.  Работа над ошибками. Г.Кутуй. «Неотосланные 

письма». Эпистолярный жанр. Чтение, обсуждение. 

Повторение пройденного материала. 

29.05 

 

  

 


