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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК 

Основными целями изучения родного (татарский) языка в школе являются: 

 формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности  

(аудирование, говорение, чтение, письмо) в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения;  

               формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимого для 

успешной социализации и самореализации; 

               ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

                 приобщение учащихся к культуре и национальным традициям; 

                создание необходимых условий для формирования таких личностных 

качеств, как доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим народам, 

компетентность в межкультурном диалоге. 

            Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родной (татарский) язык»: 

• участие в дискуссии  и умении  вести диалог-обмен мнениями о выбранном 

пути в жизни, о своих желаниях и возможностях;  высказывание  своѐ отношение к 

проблеме выбора профессии; аргументировать свои суждения о роли  изучения языков 

в современной  жизни;  сообщение о высших учебных заведениях; участие  в 

обсуждении проблемы конкурентоспособности личности, лидерства; 

• умение вести диалог об экономической жизни страны, о  новых профессиях; 

рассказывать о требованиях к выбранным профессиям; аргументирование  свои доводы 

об ответственности за выбор профессии;  высказывание  своѐ отношение по проблема, 

волнующим молодежь; 

• умение вести диалог-рассуждение о  положительных и отрицательных 

качествах друзей; высказывание свое мнение об умении дружить, о секретах общения с 

друзьями; 

• умение вести диалог о достижениях Татарстана в области экономики, культуры 

и искусства, образования; 

• умение вести беседу о пробуждении первых чувств, о бережном отношении 

кним, об ответственности каждого за сохранность чувств; умение обсуждать проблему 

настоящей любви, семейных ценностей 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

При завершении программы выпускник  должен научиться  владеть 

следующими    

умениями по видам речевой деятельности:  

       в диалогической речи  

• умение строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, 

смешанные диалоги;   

• умение начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с 

целью уточнения событий;   

• умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо;   

• умение выражать несогласие, отвергать просьбу;   

• умение предлагать сотрудничество;   
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• умение составлять модели общения с собеседником с использованием 

этикетных выражений; 

• умение проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной 

схемы.   

  Объѐм диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не 

менее 10 – 12  реплик.  

         в монологической речи   

• умение точно выражать свои мысли  в    монологической речи,  соблюдая      

орфоэпические и  грамматические нормы, используя вводные слова;   

• умение пересказывать содержание прочитанного текста своими словами  с 

помощью вопросов, плана или самостоятельно;   

• умение продолжить пересказ текста;   

• умение рассказывать, видоизменив текст;   

• умение составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая 

последовательность;   

• умение выразительно рассказывать наизусть стихотворения;   

• умение подготовить сообщение о новостях;  

• умение защитить проект по предложенной теме; 

• умение подготовить презентацию.  

            Объѐм монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. Продолжительность 

речи по времени:  2 – 2,5  минуты.  

         в аудировании   

понимать на слух речь учителя и  одноклассников при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение;   

• прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из  

литературных произведений, тексты информационного характера и выражать 

свое мнение по их содержанию.   

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 

минуты.  

в чтении   

• владение навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в 

пределах тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их  содержания;   

умение работать с текстами, в которых содержатся таблицы,  иллюстрации, 

наглядная символика;  

• умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, 

сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание. 

Объѐм текста для чтения: 400 слов (10 класс),  500 слов (11 класс).   

  в письме   

• умение правильно писать слова активного пользования, указанные в программе;  

• умение письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по 

• предложенной теме, прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и 

т.д.), тексты эпистолярного жанра (личные и официальные письма, поздравления и 

т.д.);  умение письменно выражать свои мысли по данной проблеме;   

• умение продолжить предложенный текст или видоизменить его.   

             Объѐм письменной работы: 100 – 120 слов.  

 

  В процессе освоения учебного предмета выпускники  получат возможность      

научиться:      

 в диалогической речи  

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики;  

• кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую  

информацию. 

в монологической речи   

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

в аудировании   

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных  

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

в чтении   

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 в письме   

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

          Изучение родного (русского) языка в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

 Задачи: развивать и совершенствовать общеучебные умения: 

 а) коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи);  

б) информационные (умение извлекать информацию, осуществлять 

библиографический поиск, умение работать с текстом);  

в) организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 
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           Уровень владения родным (русским) языком выпускника    должен 

соответствовать следующим требованиям: 

• 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; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания    

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,     

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

     текста; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета «Родной 

(русский) язык»: 

• 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 русского  

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и  

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую  

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

            В процессе освоения учебного предмета выпускники  научатся:  
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• 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; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания    

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,     

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь  

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,  

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве  

и выразительности русского языка); 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского  

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с  

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и  

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной  

и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль использовать основные нормативные словари и  

справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА» 

РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

Уровень владения родной (татарской)  литературой учащихся старших классов    

должен  соответствовать следующим требованиям:  

знать: 

 самых известных писателей татарской литературы и их произведения; 

 периодизацию  татарской литературы; 

 понимание образной природы  искусства слова; 

 основные закономерности литературно-исторического процесса и основные 

качества литературных направлений  и  явлений; 

 основные  теоретико-литературные  понятия. 

уметь: 

 понять суть и пересказать  содержание  литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение,  используя  сведения по истории и 

теории  литературы; 

 детально исследовать отдельные стороны и элементы 

художественного произведения, творчества писателя, литературного  

периода,  делать выводы; 

 оценивать   художественное  произведение,  творчество  писателя, 

литературный  период в свете общественно-исторического 

контекста и общечеловеческих ценностей; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, 

находить черты, присущие литературе этого периода; 

 аргументированно выражать личное отношение к  тексту; 

 выполнять творческие работы различного характера по 

изученному произведению. 

 

Предметные результаты обучения  родной (татарской) литературе в старших 

классах школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение 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;  

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их 

написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 

развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным 

произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о 

произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 
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 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом 

литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к 

нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного 

произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного 

отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения  родной (татарской) литературе в старших 

классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения 

литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование 

постоянного интереса к литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о 

литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других 

народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в 

теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах развития 

литературы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

            В процессе освоения учебного предмета выпускники  научатся:  

в  рецептивнойдеятельности:  

• рассказать о жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного 

автора);  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, главные особенности творчества писателя, основные 

направления развития литературного периода; 

• обосновать свою точку зрения;  

• выделять в литературном произведении общечеловеческие и конкретно-исторические 

ценности, умение выяснять «сквозные» и «вечные» проблемы. 

в репродуктивной деятельности: 

• пересказывать содержание литературного произведения, описанных там событий и 

характеров, оценивать, сопоставлять с другими произведениями; 

• рассказывать о литературе отдельных периодов, обобщая полученные сведения; 

пользоваться материалами периодической печати. 

в творческая деятельность:  

• писать сочинение по литературному произведению, на тему  творчества писателя, о 

литературе отдельного периода. 

в поисковая деятельность:  

• уметь  самостоятельно находить ответ на проблемные вопросы, касающиеся 

литературного произведения, творчества писателя, литературного периода и 

отдельных явлений в национальной литературе. 

в исследовательская деятельность: 

• анализировать  литературного текста; 

• сравнивать проблематику и тематику различных произведений, определять их 

особенности;  

• уметь сравнивать литературные произведения, находить общие и различные стороны. 

В процессе освоения учебного предмета выпускники  получат возможность 

научиться:  
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в  рецептивнойдеятельности:  

• рассказать о литературе определенного периода, приводя сравнения и оценку, 

воспроизводить отдельные отрывки наизусть;  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, главные особенности творчества писателя, основные 

направления развития литературного периода; 

• понимать литературного произведения во взаимосвязи с явлениями общественной и 

культурной жизни. 

в репродуктивной деятельности: 

• работать  целенаправленно с разными источниками информации (словари, 

справочники, энциклопедии, электронные средства). 

в творческая деятельность:  

• писать сочинение по литературному произведению, на тему  творчества писателя, о 

литературе отдельного периода, и в целом о национальной литературе, основываясь 

на собственные взгляды, чувства и личный опыт. 

в поисковая деятельность:  

•  видеть ассоциативные связи между литературным произведением и другими 

текстами, в том числе произведениями других жанров искусства. 

в исследовательская деятельность: 

• сравнивать проблематику и тематику различных произведений, определять их 

особенности;  

• сравнивать творчество и произведения писателей, определить и дать оценку их 

общим и различным сторонам; умение сравнивать схожие по тематике произведения 

татарской, русской (или других народов) литератур, выделять национальные 

особенности; попытка оценить место и роль татарской литературы в мировом 

литературном процессе.  

  

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

Ожидаемые результаты реализации программы 

            В процессе освоения учебного предмета выпускники  научатся:  

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, русских писателей XIX литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять зало-

женные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 
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•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

В процессе освоения учебного предмета выпускники  получат возможность 

научиться:  

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

• осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Уровень владения родной (русской)  литературой учащихся старших классов    

должен  соответствовать следующим требованиям:  

знать: 

• современных авторов; 

• основные вехи жизни и творчества современных писателей; 

• содержание и проблематику изученных художественных 

произведений; 

• основные средства художественной выразительности речи; 

• связь языка и культуры; 

уметь: 

• воспроизводить содержание художественного произведения; 

• анализировать и интерпретировать произведения современной 

родной литературы; 

• раскрывать общечеловеческую значимость литературного 

произведения; 

• видеть литературные традиции в произведениях современной 

родной литературы; 
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• анализировать языковые особенности литературного текста; 

• анализировать уместность, целесообразность и точность 

употребления языковых единиц в литературных текстах и собственной 

речи; 

• использовать стратегии смыслового чтения при работе с текстом. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ ) ЯЗЫК»  

10 класс 

 Знание и жизнь / Белем һәм тормыш. Выбор жизненного пути. Желания и 

возможности. Высшие учебные заведения и выбранные профессии. Проблемы с выбором 

профессии. Роль изучения языков в современной экономической жизни. 

Национальная библиотека  Республики Татарстан. Научная библиотека имени 

Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.  

 Дружба. Общение / Дуслык. Дуслар белән аралашу. Положительные и 

отрицательные качества друзей. Умение дружить, секреты общения с друзьями. Первые 

искренние чувства, бережное отношение к ним. Нормы взаимоотношений среди молодѐжи. 

 

Языковые средства 

Грамматика.  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском 

языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; особенности 

временных форм глаголов изъявительного наклонения  в татарском языке; отсутствие в 

татарском языке категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью 

аналитических форм; употребление частиц в татарском языке. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном 

предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений . 

Особенности расположения синтетических придаточных предложений перед главным 

предложением.      

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым,  

знаки препинания между обособленными членами предложения , при модальных 

словах, между однородными членами предложения, в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в диалоге и в прямой речи.  

 

11 класс 

 Республика Татарстан / Татарстан Республикасы.  Достижения Татарстана в 

области экономики, культуры и искусства, образования. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели, 

просветители). Казань – политический, культурный и исторический центр. Вклад Татарстана 

в развитие мирового спорта. Международные связи Республики Татарстан. 

 В мире профессий / Һөнәр сайлау. Экономическая жизнь, новые профессии. 

Требования к выбранным профессиям. Проблемы, волнующие молодежь. 
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 Семейные ценности / Гаиләдә гаилә кыйммәтләре. Нормы взаимоотношений среди 

молодѐжи. Ответственное отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных 

отношениях. Обязанности родителей перед детьми, детей – перед родителями.  

Языковые средства 

Грамматика.  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском 

языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; несогласованность 

прилагательных с определяемым словом; несклоняемость числительных и прилагательных 

при употреблении с существительными в татарском языке (өч малайда - у трех мальчиков; 

бишенче сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — у семи детей, матур бинада — в 

красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении с количественными 

числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении.  

Знаки препинания в диалоге и в прямой речи.  

 

 

 «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

10 класс 

I. Введение.  Что такое словесность? 

  Введение. Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, 

способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира».  Словесность 

– дар слова, способность выражать мысли словами.  Словесность – все, что составлено, 

создано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное творчество, 

словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и словесность 

книжная. 

 

II. Филология. 
Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения». Словесность и филология. Словесные науки – основа 

филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через анализ текстов 

– произведений словесности.  А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале 

словесности. Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение 

языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. 

Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. Разговорный 

язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного 

языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной 

литературы («художественный стиль»). 

 

III. Стилистические возможности языковых средств. 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык». Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое 

и переносное значения слов. 
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IV. Фразеология. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, 

Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания 

источников и подлинного значения крылатых слов для правильного понимания 

произведений словесности. 

 

V. Формы слов и предложения. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность 

способов выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная 

связь, сочинение и подчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической 

синонимики русского языка». 

 

VI. Формы словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. 

Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение. 

  Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность,     

  последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие).  

  Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

 

VII. Средства художественной изобразительности. 

  Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении     

  (металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия,      

  синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, 

градация,   

    оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение,       

восклицание, вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора.  

  «Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой 

организации («словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы 

«словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

«Поэтическая этимология». Каламбур. 

 

VIII. Русское стихосложение. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах. Система стихосложения. Устный народный стих. 

Силлабическое, тоническое и силлаботоническое стихосложение. Стихотворные размеры 

силлабо-тонического стиха. Стопа. Двухсложные и трехсложные стопы. Рифма, ее виды. 

Рифмованные и безрифмованные стихи. Свободный стих. Строфа. Главные виды строф. 
  

11 класс 

 

I. Стили речи. 
Русский язык в современном мире. Русский язык  и разновидности его употребления с 

исторической точки зрения. Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного 

стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, доверенность. Разговорный стиль 
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речи. Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для разговорного стиля.) 

Художественный стиль. Анализ художественного текста. Публицистический стиль речи. 

Назначение и основные признаки публицистического стиля. Лексические, морфологические 

особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

нем. Синтаксические особенности публицистического стиля речи. Жанры публицистики. 

Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Правила деловой дискуссии, требования к еѐ участникам. 

 

II. Текст. 

Понятие о тексте. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового 

содержания и его языкового выражения. Тема и содержание текста. Тема и идея. 

 

III. Разговорная речь. 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

 

IV. Культура речи. 

Язык как система. Основные уровни языка. Культура речи. Нормы современного 

русского 

литературного языка. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

 

V. Синтаксис и пунктуация.  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений. Прямая речь. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Смысловая роль, принципы и функции русской пунктуации. Альтернативные знаки 

препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  

10 класс 
 

I. Древнетюркская литература  (VI–XII века) 

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

древней и средневековой литературы,  литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно-Енисейские 

источники. 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 был единым и стандартным литературным языком, которым 

пользовались различные тюркские племена. Эти литературные памятники как зародыши 
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поэтических жанров и жанровых форм. Словарь М. Кашгари (1072-1047) «Диване лөгат эт-

төрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок, отрывки из 

литературных произведений  в сборнике. Сведения  о  произведении  Й.Баласагуни  

«Котадгу белек»  (1069) /«Благодатное знание». Значение   поэмы   в   мировой литературе. 

Чтение отрывков. Суфийская философия и литература. Сведения о поэтах А.Йугнаки, А.Ясави,  

С.Бакыргани. 

II. Средневековая  литература (XII-XVIII в)   

Средневековая татарская литература эволюционирует под знаком тра диционализма и 

следования канону. Этот период длится до XIX в. Образцом устойчивых норм и правил 

создания художественных произведений для тюрко-татарских художников слова являются 

арабская и персидская литературы. 

Суфийская литература на тюрко-татарском языке начинается с произведений 

тюркских поэтов-суфиев XII в. Ахмеда Ясави (кон. XI в.— 1166) и его ученика Сулеймана 

Бакырганы (умер в 1186 г.): они были широко распространены среди татар и стали 

объектами подражания для многих поэтов. Сулейман Бакырганы «Бакырган китабы» / 

«Книга Бакыргани», прозаического произведения легендарного характера «Хәким ата 

китабы»/ «Книга Хаким-ата», «Ахырзаман  китабы» / «Книга о конце света», «Хәзрәти 

Мәрьям китабы» / «Книга о Деве Марии». В них ярко выраженный исламский дух, 

миссионерская направленность сочетаются с описанием этапов, стоянок мистического пути. 

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 и Булгарского ханства. Культура 

Булгар. Русские путешественники о Болгарах. Путешествие Ибн Фадлана.  Поэма Кул Гали 

«Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе». Чтение  отрывков, обсуждение,  знакомство с 

научными трудами ученых (Н. Хисамов, Р. Ганиева и др.). Произведения современных 

авторов на данный сюжет. Композитор  Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Йусуфе».  

Литература  Золотоордынского периода  (XIII век –1 пол. XV  века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История государства. 

Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Котб (1297)   «Хөсрәү вә Ширин» /  

«Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми «Мәхәббәтнамә» /  « Поэма о любви» (1353), М.Булгари 

(1297–1360) «Наһҗ әл-фәрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / 

«Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» 

/ «Гулистан по-тюркски». Знакомство с научными трудами ученых.  

Теория литературы: Газель - жанр или жанрово-тематическая форма любовной, 

преимущественно, лирики у народов мусульманского ареала. 

Литература периода Казанского ханства  

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI   века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура.  Сведения  о  поэтах: Умми Камал, 

Мухаммат Амин, Шарифи, Кулшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и 

Мухаммедьяра («Төхфәи мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» 

(1542)). Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», 

«Кулшариф», «Мухаммадьяр». Произведения о Сююмбике.   

Литература периода застоя  (2 пол. XVI века  – XVIII  век). 

Обзор  литературы  XVII  –  XVIII  вв.  Возрождение  дастанов,  баитов: «Сююмбика», 

«Казань». Биография и хикметы М.Кулыя, жизненный путь и творчество Г.Утыз Имяни.  

Теория  литературы:  дастаны, баиты. 

III. Литература периода просветительства (XIX век) 
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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).  

Исторические события в XIX веке и их влияние на культуру татарского народа.  

Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты, издававшейся в 

России на татарском языке «Нур»/«Свет» Атауллы Баязитова. Деятельность братьев 

Хальфиных, Фаезхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, 

Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Акмулла. 

Творчество К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского. Просветительский реализм в  литературе. 

М.Акъегетзадэ, З.Бигиев,  Ф.Карими,  Ф.Халиди.   

Теория литературы: метод просветительского реализма, жанр саяхатнаме (путевые 

заметки), хикаят, марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, сюжетное 

обрамление,  повесть, роман, детективный роман.  

IV.  Литература  начала  XX века 
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. Нравственно-

философские и литературно-эстетические  искания  авторов. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с 

точки зрения литературных направлений и течений. Романтизм. Модернистские течения: 

импрессионизм, символизм. Активизация национальных проблем. 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, Дардменда, Г.Камала,  

Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Шагыйрь» / «Поэт», «Туган җиремә»/ 

«Родной земле». Публицистика Тукая. Образ  поэта в литературе и живописи. 

Стихи Дардеменда «Видагъ»/ «Разлука», «Нәсыйхәт» / «Нравоучение». 

Стихи С.Рамиева «Авыл»/ «Деревня», «Пәйгамбәр»/ «Пророк», «Уку»/ «Учение». 

Г.Ибрагимов. Рассказ «Табигать балалары» / «Дети природы». Чтение,  анализ. 

Г.Исхаки. Повесть «Көз» / «Осень». Чтение, обсуждение. 

Ф.Амирхан. «Кадерле  минутлар»/ «Счастливые минуты». Чтение,  обсуждение. 

М.Файзи. «Галиябану». Чтение, анализ. 

V. Литература  1920-1930-х годов 

Социально-политические события 1920-1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе. Произведения, продолжающие традиции 

предыдущих эпох. Произведения, посвященные строительству новой  жизни. 

Творчество  К.Тинчурина,  Х.Такташа, Г.Кутуя. 

К.Тинчурин.  «Сүнгән  йолдызлар»  / «Угасшие звезды». Чтение,  анализ.  

Х.Такташ. «Ак чәчәкләр»/«Белые цветы». Чтение, обсуждение. Проект. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение.  

Название 

раздела 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

(на уровне УД) 

Введение. Введение. Особенности истории 

татарской литературы. 

Уметь обобщать услышанное. 

Иметь представление о разных 

периодах развития татарской 

литературы.  

Древнетюрк

ская 

Введение в историю татарской литературы. 

Деление литературы на периоды.  Обзор  

Уметь систематизировать 

представленный и услышанный 
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литература  

(VI–XII 

века). 

древней и средневековой литературы,  

литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская 

литература. Орхоно-Енисейские источники. 

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» / «Словарь тюркских наречий».  

Характер пословиц и поговорок, отрывки из 

литературных произведений  в сборнике. 

Чтение и обсуждение пословиц.  Сведения о 

произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу 

белек» (1069) / «Благодатное знание». 

Значение еѐ в мировой литературе. 

Ознакомление с отрывками. Суфийская 

философия и литература. Сведения о поэтах 

А.Йугнаки, А.Ясави,  С.Бакыргани.  

материал. Иметь представление 

о первых письменных 

источниках в татарской 

литературе. Выступать с 

развѐрнутыми сообщениями, 

обобщающими перед 

учащимися.  Письменно 

оформлять результаты 

выступления. Проектировать 

информацию о первых 

древнетюркских поэтах. 

 

  

Средневеко

вая 

литература: 

1.Литератур

а 

Булгарского 

периода  

(XII век –1 

пол. XIII   

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.  

Краткий обзор истории государства Великих 

Булгар и Булгарского ханства. Культура 

Булгар. Русские путешественики о Болгарах. 

Путешествие Ибн Фадлана. Поэма Кул Гали 

«Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе». 

Чтение  отрывков, обсуждение,  знакомство 

с научными трудами ученых (Н.Хисамов, 

Р.Ганиева и др.). Произведения 

современных авторов на данную тему. 

Композитор  Р.Ахиярова. Балет «Сказание о 

Юсуфе».  

Отметить особенности развития 

средневековой тюрко-татарской 

литературы. Конспектировать и 

реферировать источники, 

критические статьи. Выявлять 

признаки коранических 

мотивов в художественном 

произведении Кул Гали. 

2. 

Литература  

Золотоорды

Роль Золотой Орды в формировании 

татарского народа. История государства. 

Письменность. Сведения о поэтах Золотой 

Уметь систематизировать 

представленный и услышанный 

материал. Иметь представление 
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нского 

периода  

(XIII век –1 

пол. XV  

века). 

 

Орды: Котб (1297)   «Хөсрәү вә Ширин» /  

«Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми 

«Мәхәббәтнамә» /  « Поэма о любви» 

(1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-

фәрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб 

«Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» 

(1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа 

Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан 

по-тюркски». Знакомство с научными 

трудами ученых.  

Теория литературы: Газель - жанр или 

жанрово-тематическая форма любовной, 

преимущественно, лирики у народов 

мусульманского ареала. 

о Золотоордынском периоде  

тюрко-татарской литературы. 

3. 

Литература 

Казанского 

ханства 

(первая 

половина 

XV - вторая  

половина 

XVI века) 

Обзор истории Казанского ханства. 

Культура.  Сведения  о  поэтах: Умми Камал, 

Мухаммат Амин, Шарифи, Колшариф, 

Мухаммадьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и 

Мухаммедьяра («Төхфәи мәрдан» /«Дар 

мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет 

сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. 

Напоминание о поэмах поэта А.Рашита 

«Сююмбике», «Колшариф», 

«Мухаммадьяр». Произведения о 

Сююмбике. 

Уметь систематизировать 

представленный и услышанный 

материал. Иметь представление 

о литературе Казанского 

ханства. Определять тему 

и идею произведения, 

пересказывать сюжет, 

охарактеризовать персонажей, 

давать им сравнительные 

характеристики, анализировать 

систему образов, основные 

этапы развития сюжета, 

охарактеризовать своеобразие 

стиля писателя.  

4. 

Литература 

периода 

застоя  

(вторая  

половина 

XVI века  – 

XVIII  век). 

 

 

Обзор  литературы  XVI  –  XVIII  вв.  

Возрождение  дастанов,   баитов: 

«Сююмбика», «Казань». Биография и 

хикметы М.Кулыя, жизненный путь и 

творчество Г.Утыз Имяни. 2 часа. 

Теория  литературы:  дастаны, баиты. 

Уметь систематизировать 

представленный и услышанный 

материал. Иметь представление 

о литературе XVI-XVIII  веков.   

Литература 

периода 

просветител

ьства (XIX 

век). 

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).  

Исторические события в XIX веке и их 

влияние на культуру татарского народа.  

Сведения о просветителях. Составление 

хрестоматий. Выпуск первой газеты на 

татарском языке «Нур»/«Свет». 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать 

устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Владеть такими видами 

пересказа, как сжатый пересказ, 

пересказ с изменением лица 

рассказчика и др. 



19 

 

Деятельность братьев Хальфиных, 

Фаезхановых, Ш.Марджани. Творчество 

суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, 

Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные 

изменения в поэзии: Г.Кандалый, Акмулла. 

Творчество К.Насыри, Ф.Карими. 

И.Гаспринского. Просветительский реализм 

в  литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев,  

Ф.Карими,  Ф.Халиди.  

Теория литературы: метод 

просветительского реализма, жанр 

саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, 

марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный 

жанр, назира, кисса, сюжетное обрамление,  

повесть, роман, детективный роман.  

Литература  

начала  XX 

века.   

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. Нравственно-философские и 

литературно-эстетические  искания  авторов. 

Переход от просветительского к 

критическому реализму. Обогащение 

литературы с точки зрения литературных 

направлений и течений. Модернистские 

течения: импрессионизм, символизм. 

Активизация национальных проблем. 

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 

«Шагыйрь»/«Поэт»,  

«Туган җиремә»/ «Родной земле». 

Публицистика Тукая. Образ поэта в 

литературе и живописи.  

Стихи Дардеменда «Видагъ»/ «Разлука», 

«Нәсыйхәт» / «Нравоучение». Стихи 

С.Рамиева «Авыл»/ «Деревня», 

«Пәйгамбәр»/ «Пророк», «Уку» / «Учение».  

Г.Ибрагимов. Рассказ «Табигать балалары»/ 

«Дети природы». Чтение,  анализ. 

Г.Исхаки. Повесть «Көз» / «Осень». Чтение, 

обсуждение проблем любви, создании 

семьи, национальные традиции. Проект. 

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических 

характеристик искусства и 

лите-ратуры определѐнной 

эпохи.  

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое 

в литературном образе родины 

в творчестве татарских 

писателей. Анализировать 

различные формы выражения 

авторской позиции в произ-

ведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в эпосе. 

Пересказывать содержание 

художественного произведения 

подробно, макси-мально 

используя характерные для 

стиля писателя слова, 

выражения, синтаксические 

конструкции. 

Писать сочинение на вольную 

тему 
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Ф.Амирхан. «Кадерле минутлар» / 

«Счастливые минуты».  Чтение,  обсуждение.  

М.Файзи. «Галиябану». Чтение, анализ.  

Литература  

1920-1930-х 

годов.   

Социально-политические события 1920-30-х 

гг. Метод социалистического реализма в 

литературе. Произведения, продолжающие 

традиции предыдущих эпох. Произведения, 

посвященные строительству новой  жизни. 

Творчество  К.Тинчурина,  Х.Такташа, 

Г.Кутуя. 

К.Тинчурин.  «Сүнгән  йолдызлар»  / 

Угасшие звезды. Чтение,  анализ.  

Х.Такташ.«Ак чәчәкләр»/ «Белые цветы». 

Чтение, обсуждение. Сочинение. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / 

«Неотосланные письма». Чтение, 

обсуждение.  

Определять тему и идею 

произведения, пересказывать 

сюжет, характеризовать пер-

сонажей, давать их 

сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, 

систему образов, основные 

этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие 

языка писателя.  

Читать выразительно 

художественный текст, в том 

числе наизусть, участвовать в 

инсценировании литературного 

произведения, чтении по ролям 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.  

Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

в 10 классе 

Проведение контрольных срезов и тестов. Выступать с развѐрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать 

контрольный тест. 

 
 

11 класс 

I. Литература  военного  времени  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.  Основные  темы и проблемы 

в произведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом.  Творчество  М.Джалиля,  

Ф.Карима,  А. Кутуя, Ф.Хусни, А.Еники. 

Цикл   стихотворений   М.Джалиля   «Моабит дәфтәрләре»  /«Моабитские тетради»: 

«Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык»   / 

«Птичка».  Чтение, анализ. 

А.Еники. «Бер генә сәгатькә» / «На час». 

   Ф.Хусни «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение-обсуждение. 

 

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

Положительное влияние на литературу перемен периода «Оттепели». Творчество 

Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого  рука  теплая?»,  «Илдә  ниләр  бар  икән?»  /  

«Что  происходит  на Родине?», «Луиза-а-а-а». 

III.  Литература  1960–1980-х годов.  

Возвращение литературы к национальным идеалам. Появление новых жанров, тем и 

мотивов, литературных форм. Стремление литературы к новизне: обращение к новым 

литературным течениям, жанровым формам, темам,  поиски в области литературного  героя. 

Деревенская проза. Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; 

размышления о взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о 
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судьбах народов, о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о 

независимости, о свободе личности  и свободе мысли. Оживление романтического 

направления.  Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее. 

Изображение темы войны в ином  аспекте. 

Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса. 

Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, 

анализ.  

IV.  Литература  1980–2000-х годов 

Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков. Созвучность тенденций 

в литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. Трансформация 

реализма. Появление литературных произведений, критически оценивающих советскую и 

постсоветскую эпоху, воссоздающих историю страны через  призму противостояния 

человека и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, Т.Миннуллина,  И.Юзеева,  

Р.Файзуллина. 

М.Магдиев.  «Кеше китә – җыры кала»  / «Человек уходит – память остается». 

Чтение,  составление плана,  тезисов, обсуждение. 

М.Хасанов.   «Язгы   аҗаган» / «Весенняя  зарница».   Чтение,   составление тезисов,  

обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из 

Альдермеша».  Чтение, анализ. 

V. Литература  2000–2010-х годов 

Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о том, 

что жизнь и внутренний мир отдельного человека выше исторической и социальной 

действительности. Воссоздание процессов, происходящих в сознании и бессознательных 

сферах человека. Активизация мифологических, условно-символических образов, раскрытие 

с их помощью национальной проблематики в новой плоскости, изображение чувства 

национальной идентичности в качестве силы, способной противостоять тоталитарной 

идеологии. 

Творчество  З.Хакима, Н . Г и м а т д и н о в о й ,  Ф . Б а й р а м о в о й ,  Р .Зайдуллы, 

Ф.Яхина, Р.Рахмана., Р.Миннуллина. 

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

Н.Гыйматдинова. «Сихерче» / «Колдунья» (отрывок). Чтение, обсуждение. 

            Р.Зайдулла «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 

            Р.Миннуллин. «Әнкәмнең догалары» / «Молитвы матери». 
  

Название 

раздела 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

(на уровне УД) 

Введение. Введение. Особенности истории татарской 

литературы. 

Уметь обобщать услышанное. 

Иметь представление о разных 

периодах развития татарской 

литературы.  

Литератур

а  

военного  

времени.   

 

Великая Отечественная война, ее влияние на 

литературу.  Основные  темы и проблемы. 

Взаимоотношения между писателем и 

обществом.  Творчество  М.Джалиля,  

Ф.Карима,  А. Кутуя, А.Еники. 

Уметь систематизировать 

представленный и 

услышанный материал. Иметь 

представление о развитии 

литературы военных лет. 
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М.Джалиль. «Хуш, акыллым»/ «Прощай, 

умница». Чтение, анализ. «Кошчык»   / 

«Птенчик».  Чтение, анализ. 

Ф.Хусни «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение 

обсуждение. 

Проект о творчестве 

писателей военных лет.  

Литератур

а  

послевоен

ного 

периода  

(до 1960-х 

годов).   

Положительное влияние на литературу перемен 

периода «Оттепели». Творчество Х.Туфана. 

«Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого  рука  

теплая?»,  «Илдә  ниләр  бар  икән?» /  «Что  

происходит  на Родине?», «Луиза-а-а-а». 

 

Отметить особенности 

развития татарской 

литературы периода 

«Оттепели». Освоить 

особенности основных 

направлений литературы этого 

периода. Анализ 

стихотворений Х.Туфана. 

Литератур

а  1960–

1980-х 

годов.   

 

Возвращение литературы к национальным 

идеалам. Появление новых жанров, тем и 

мотивов, литературных форм. Поиски в 

области литературного  героя. 

Деревенская проза. Эпическое воплощение 

образов Родины, страны, народа; размышления 

о взаимоотношениях личности и общества, о 

чувстве гражданственности, о судьбах 

народов, о духовном мире человека, о 

ценностях эпохи. Постановка проблем о 

независимости, о свободе личности  и свободе 

мысли. Оживление романтического 

направления.  Появление другой оценки 

революции 1917 года и новой жизни после нее. 

Изображение темы войны в ином  аспекте. 

Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, 

Р.Хариса.  

Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», 

«Туган ягым» / «Родной край». Чтение, анализ.  

Уметь систематизировать 

представленный и 

услышанный материал. При 

анализе произведений уметь 

предсталение о литературных 

жанрах, мотивах, методах, 

течениях.  

Анализ лирических и 

эпических произведений.  

Литератур

а  1980–

2000-ых 

годов.   

 

Возрождение татарской литературы на рубеже 

ХХ-ХХI веков. Созвучность тенденций в 

литературе этого периода с поисками в 

литературе начала ХХ века. Трансформация 

реализма, появление литературных 

произведений, критически оценивающих 

советскую и постсоветскую эпоху, 

воссоздающих историю страны через  призму 

противостояния человека и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, 

М.Хасанова, Т.Миннуллина,  И.Юзеева,  

Р.Файзуллина. 

М.Магдиев.  «Кеше китә – җыры кала»  / 

«Человек уходит – память остается». Чтение,  

составление плана,  тезисов, обсуждение. 

М.Хасанов.   «Язгы   аҗаган» / «Весенняя 

зарница». /   

Весення  зарница.   Чтение,   составление 

тезисов,  обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / 

Уметь систематизировать 

представленный и 

услышанный материал. 

Определять тему и идею 

произведения, пересказывать 

сюжет, охарактеризовать 

персонажей, давать им 

сравнительные 

характеристики, 

анализировать систему 

образов, основные этапы 

развития сюжета, 

охарактеризовать своеобразие 

стиля писателя.  

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических 

характеристик искусства и 

лите-ратуры определѐнной 
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«Старик Альмандар из Альдермеша».  Чтение, 

анализ. 

 

эпохи.  

Определять общее и 

индивидуальное, 

неповторимое в литературном 

образе родины в творчестве 

татарских писателей. 

Литератур

а  2000–

2010-х 

годов.   

Выдвижение на передний план 

психологического начала, утверждение понятия 

о том, что жизнь и внутренний мир отдельного 

человека выше исторической и социальной 

действительности. Воссоздание процессов, 

происходящих в сознании и бессознательных 

сферах человека. Активизация 

мифологических, условно-символических 

образов, раскрытие с их помощью 

национальной проблематики в новой 

плоскости, изображение национальной 

самобытности в качестве силы, способной 

противостоять тоталитарной идеологии. 

Творчество  З.Хакима, Н . Г и м а т д и н о в о й ,  

Ф . Б а й р а м о в о й ,  Р.Зайдуллы, Ф.Яхина, 

Р.Рахмана. 

З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». 

Чтение, обсуждение, анализ.  

Н.Гыйматдинова. «Сихерче» / «Колдунья» 

(отрывок). Чтение, обсуждение. 

Р.Зайдулла «Битлек»/ «Маска». Чтение. 

Анализ. 

Уметь формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. Давать устный 

или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Охарактеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Владеть такими видами 

пересказа, как сжатый 

пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика 

и др. 

Повторени

е и 

обобщени

е 

изученног

о в 10 

классе 

Проведение контрольных работ и тестов. Выступать с развѐрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать 

контрольный тест. 

 

 

 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс 

I. Литература XIX  века. 

Русская литература 19-го века в контексте мировой культуры.  

А.С. Пушкин. Стихотворения («Моѐ завещание друзьям», «Сражѐнный рыцарь», «Окно», 

«Деревня»). Сказка «Жених». Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.  

М.Ю. Лермонтов. Философская проблематика и драматизм звучания лирики поэта. 

Романтическая драма «Странный человек». Конфликт столкновении независимого в мыслях и 

поступках героя с обществом в романтической драме М.Ю.Лермонтов «Странный человек». 
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Тема любви в сказке М.Ю.Лермонтова «Ашик-Кериб». 

Н.В. Гоголь. Тема лѐгкой наживы, получения желанных  благ через обман в Повесть Н.В.Гоголь 

«Вечер накануне Ивана Купала».   

А.Н. Островский. «Бедность не порок»  (первоначальное название «Гордым Бог противится») – 

комедия в трѐх действиях Александра Николаевича Островского. Написана в 1853 году. 

Островский в очередной раз восхитил своих поклонников замечательным знанием мира и 

удивительно ярким языком.. Им противопоставлены простые и душевные люди – добрые и 

любящие. 

И.А.Гончаров. «Два случая из морской жизни». «Фрегат Паллада», являясь дневником Гончарова 

за 2 года, может послужить лучшим источником для изучения характера писателя. Спокойная и 

торжественная красота тропической природы отражающая внутренне состояние писателя, для 

которого были чужды страсти и бурные эмоций. 

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», «Чертопханов и Недопюскин», «Живые мощи». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

 Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Не богу ты служил и не России...», «Над этой темною толпой...» 

«Не верь, не верь поэту, дева...» «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской 

лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема 

величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной 

лирики поэта.  

А.А. Фет. Стихотворения о природе. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

А.К. Толстой. Стихотворения «О, не пытайся дух унять тревожный,...», «О, если б ты могла 

хоть на единый миг.», « Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!», Исповедальность и 

лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной 

лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово -

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика Сказки «Баран- непомнящий», «Верный трезор»… Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). 

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ф.М. 

Достоевский. Произведения из цикла  « Рождественские рассказы» , «Мальчик у Христа на ѐлке». 

Л.Н. Толстой. Роман « Детство, отрочество, юность». Произведение «Детство, отрочество, 

юность» повествует о жизни мальчика в разных периодах его жизни. Переживания, первую 

влюбленность, обиды, а также чувство несправедливости, которые переживают многие мальчики в 

периодах взросления автор доносит до читателя в свойственной только ему одному манере. 

«Детство, отрочество, юность» - произведение, которое не оставляет  никого равнодушным. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Палата № 6». Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 



25 

 

жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

II. Литература народов России. 

Г.Тукай. «Вступающим в жизнь». 

III. Зарубежная литература. 

Оноре де Бальзак «Отец Горио».  Тема власти денег в русской и французской литературе 

О.Уайльд.  Сказки "Счастливый Принц" и "Великан-эгоист" были написаны для детей, но по 

своей глубине и философскому содержанию они приобретают серьезное, недетское звучание. 

Отвергая уродующую душу алчность, холодный расчет, эгоизм, автор утверждает искренность и 

преданность, трудолюбие и самопожертвование как подлинную красоту в человеческих 

отношениях и в самой жизни.  

А.Рембо. Тема стихийности. Французский символизм конца ХIХ века. А.Рембо.  

Шарль Бодлер. «Человек и Море». 

 

 

11 класс 

 

I. Литература начала XX века. 

Русская литература на рубеже веков. Сложность и самобытность русской литературы XX века. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

II. Проза XX века. 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы И.А.Бунина о 

любви. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 

III. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Русский символизм и его истоки. Поэзия В.Я.Брюсова. Лирика поэтов-символистов.  

А.Белый. Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. Футуризм. Русские футуристы. 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски 

новых форм. 

IV. Литературный процесс 20-х годов. 

Литература 20-х годов (обзор). Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. 

Автор и повествователь в рассказах И.Бабеля «Конармия». Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.И.Замятина «Мы». Сатира М.М.Зощенко. 

V. Литература 30-х годов. 

Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Сатира Булгакова. 

Поэтический мир М.Цветаевой.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Анализ стихотворений М.Цветаевой «Молодость», «Тоска по Родине!». 
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О.Э.Мандельштам. Историзм поэтического мышления. Образы в поэзии Мандельштама. 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление 

времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. Панорама русской жизни в романе «Петр 

Первый». 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. Картины жизни донских казаков в романе «Тихий 

Дон». «В мире расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. 

VI. Литература периода ВОВ. 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

VII. Полвека русской поэзии. 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». Авторская песня. 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. 

Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 

красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.  

Поэзия Иосифа Бродского. 

VIII. Русская проза в 50-90 годы 

Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда». Нравственное величие русской 

женщины в повести В.Г.Распутина «Последний срок». 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои  Шукшина. 

Литература на современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


