
 

 



               Пояснительная записка. 

Программа по родной (татарской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Являясь носителем литературного языка, родная литература не только приобщает 

обучающихся к литературному наследию своего народа,  но и способствует обогащению 

активного и потенциального словарного запаса, развитию у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи. 

 В основу курса «Родная литература (татарская)» в 10-11 классах положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, традиций и новаторства, осмысление 

обучающимися историко- литературных сведений, нравственно-этических представлений, 

освоение основных теоретико-литературных понятий, истории татарской литературы, 

формирование умений и навыков анализировать, оценивать и интерпретировать литературные 

произведения, овладение выразительными средствами родного (татарского) языка. 

 В содержании программы по родной (татарской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: литература татарского народа, проблемно-тематические блоки, теория 

литературы, которые ориентируются на достижение метапредметных и предметных результатов и 

охватывают формирование различных компетенций. 

 В основе содержания и структуры программы преподавания татарской литературы в 10-11 

классах лежит концепция модульного преподавания, где выделяются такие проблемно-

тематические блоки как «Личность и общество», «Личность и история», «Личность и семейные 

ценности», «Личность и природа»  и другие, что даёт возможность для формирования восприятия 

литературы как самостоятельно развивающейся эстетической системы, основанной на раскрытии 

взаимосвязей литературных произведений, в контексте их восприятия, общественной и культурно- 

исторической значимости. 

Изучение родной (татарской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование культуры читательского восприятия; 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, приобретённых на уроках при 

обучении литературе навыков анализа и интерпретации литературных текстов. 

 Достижение поставленных целей реализации программы по родной (татарской) литературе 

предусматривает решение следующих задач: 

формирование ценностного отношения к родной (татарской) литературе, осознание её роли 

как духовной и национальной культурной ценности; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые  и родовые, сюжетные и 



композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и другие); 

овладение умением определять стратегию своего чтения, осуществление читательского 

выбора; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсы библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и другие); 

использование изученных произведений литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа составлена с учетом федеральной программы воспитания  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ. 

Человек как высшая ценность. Человек, нравственное начало в человеке, проблема 

духовного потенциала личности и его реализация, своё «Я» в человеке, индивидуальное в 

человеке, человек перед судом своей совести, выражение отношения к другим людям, становление 

личности, личность и мир, судьба человека. 

 Стихотворения Г. Тукая «Шагыйрь» («Поэт»), «Кыйтга» («Көчләремне мин...») 

(«Отрывок» («Силы я свои…»). Проблема жизни и смерти, смысла жизни, миссии поэта. 

Философские размышления, наполненные тоской, печалью. Неповторимость и ценность каждой 

личности, отражение его нравственных позиций. 

 Повесть Г. Рахима «Идел» («Идель»). Поиски героем смысла жизни. Мотив одиночества. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Роль 

перцептивного хронотопа в понимании психологического состояния лирического героя. 

Нерасторжимость судьбы человека с судьбой нации. 

 Стихотворение Р. Файзуллина «Җаныңның ваклыгын...» («Мелочность души твоей...»). 

Проблема свободы личности и свободы мнений. Чувство собственного достоинства лирического 

героя. 

 Стихотворение Р. Хариса «Алтын төрән» («Золотой лемех»). Страницы истории. 

Символическое звучание образа Времени. Человек во Времени. Способность Человека овладеть 

пространством Времени. 



 Поэма И. Юзеева «Өчәү чыктык ерак юлга» («Мы втроём отправились в путь»). Проблема 

поиска человеком смысла жизни. Определение жизненных целей. Миссия человека на этой земле. 

Символические образы в поэме. Категории добра, красоты. 

 Стихотворения Зульфата «Кем әле син?» («А кто ты?»), «Дүрт җыр» («Четыре песни»). 

Смысл жизни, быстротечность жизни человека. Важность совершения добрых дел. 

 Стихотворение Р. Аймата «Җәйнең соңгы җыры» («Последняя песня лета»). Философские 

взгляды лирического героя. Образы уходящего лета 

и наступающей осени. 

 Стихотворения Л. Гибадуллиной «Ә очасы килә...» («А хочется летать...»), «...Җирдән - 

күккә, күктән җиргә кадәр...» («От земли - до неба,    от неба до земли»). Желания лирического 

героя и реальность. Мотив неосуществимой мечты. Два образа окна: окно человеческой души и 

окно  во Вселенную. 

 Человек и семья. Человек и семейные отношения. Место человека в семье. Любовь в жизни 

человека. Доверие, уважение, верность - главные семейные ценности. Роль родителей в семье. 

Проблема полноценности семьи. 

 Повесть Г. Исхаки «Остазбикә» («Наставница»). Проблемы вечности общечеловеческих 

ценностей. Человек, смысл жизни и семейное счастье. Сила любви и преданности. Духовное 

самосознание героини. Жертвенность во имя любви. Психологизм повести: внутренний конфликт 

Сагиды. 

 Рассказ А. Еники «Ана һәм кыз» («Мать и дочь»). Психологизм 

и лиризм в изображении образов в произведении на военную тематику. Отображение 

драматических и трагических моментов военной действительности в характере  

и духовной стойкости человека. Теплота взаимоотношений матери 

и дочери. 

 Поэма И. Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюблённых»). Оригинальность сюжета, 

романтический пафос, раскрытие характеров в их духовном противостоянии. Любовь как высшая 

ценность. Связь жизненной философии  

с идеализацией любви. Проблемы верности, чести, уважения 

к чувствам близких людей.  

 Драма Ш. Хусаинова «Әни килде» («Мама приехала»). Сущность семейных отношений. 

Сложность во взаимоотношениях детей и родителей. Внимание к общечеловеческим ценностям: 

сострадание, ответственность за жизнь близкого человека, милосердие, любовь и уважение. 

Социально-этическая проблема в драме. Формирование «критического направления» в 

драматургии. Особенности жанра драмы. 

 Стихотворение Х. Туфана «Әйткән идең» («О сказанном тобой»). Выражение в 

стихотворениях сокровенных чувств и переживаний лирического героя. Размышления поэта о 

дружбе, любви, преданности и верности. Тонкий лиризм стихотворений. 

 Стихотворение М. Джалиля «Ышанма» («Не верь»). Образ автора, изображение его 

духовной силы. Долг лирического героя перед родиной, близкими людьми. Изображение 

патриотических чувств лирического героя. Отождествление чувств верности и преданности перед 

своим народом и любимой женщиной. 

Рассказ Р. Мухаметшина «Тырыйк» («Прыгун»). Осознание общечеловеческих ценностей. 

Образ семьи в детском восприятии. 



 Дидактические наставления Р. Фахретдинова «Гаилә» («Семья»). Функция каждого члена 

семьи, красота семейных взаимоотношений на примере татарской семьи. Значение семьи в жизни 

человека и общества. 

 Человек и национальный характер. Человек и нация, судьба народа, родной язык как 

духовная опора человека, тема бессмертия народа, нации, национальные черты характера, 

своеобразие национального эстетического идеала, человек как хранитель традиций своего народа. 

 Стихотворение М. Гафури «Үзем һәм халкым» («Я и мой народ»). Обеспокоенность поэта 

за судьбу своей нации. Идея служения народу. Миссия поэта в воплощении идеи его дальнейшего 

развития. 

 Стихотворение Р. Миннуллина «Туган телемә» («Родной язык»). Образ родного языка, 

восхищение его красотой и выразительностью. Обращение автора  

к нему. Долг поэта перед родным языком. 

 Стихотворение Р. Зайдуллы «Карап торам Казаныма» («Любуюсь Казанью»). Образ 

Казани сквозь призму времени: прошлое, настоящее и будущее татарского народа.  

 Стихотворение Р. Ахметзянова «И туган тел» («Мой родной язык»), «Бергәләп җырлыйк» 

(«Споём вместе»). Ценность и значимость родного языка, его роли в жизни человека. Язык как 

символ единства нации.  

Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Потеря себя, своей национальной сущности. Осмеяние 

низменных качеств человека. Утрата душевной связи человека со своими корнями. Неразрывное 

единство действия и сатиры. Мастерство автора  

в создании индивидуальных характеров. 

Теория литературы. 

Пафос, сентиментальный пафос, драматический пафос, романтический пафос, 

сатирический пафос, фарс, контраст, риторический вопрос, национальный характер. 

11 класс 

Раздел 1. Человек и общество. Личность в социуме, влияние социальной среды на личность 

человека, взаимоотношения человека и общества, человеки государственная система, 

гражданственность и патриотизм, интересы личности, интересы общества, интересы государства, 

жизнь и идеология. 

Стихотворение Г. Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»). Выражение утраченных 

надежд и веры в светлое будущее татарского народа. Подавленное состояние героя. Глубокий 

психологизм, трагические переживания, мотивы ненависти к жестокой действительности. 

 Стихотворение С. Рамиева «Сүзем һәм үзем» («Я и моё слово»). Поиск жизненного идеала. 

Духовный мир лирического героя. Определение новых путей творческой деятельности поэта. 

Противопоставление его надежд и реальной действительности. 

 Стихотворение Дардменда «Куанды ил, канат какты мәләкләр...» («Когда страна 

возликовала...»). Смысл, вложенный поэтом в понятие мотива Отчизны, родной земли. Чувство 

тоски, переходящее в глубокий драматизм переживаний лирического героя. Боль поэта за судьбу 



народа. Переживания по поводу потери связи с народом. Чувство отчуждения и связанные с ним 

экзистенциальные страдания поэта. 

 К. Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Изображение Первой мировой 

войны как причины всех бед, несчастной судьбы народа. Метафоричность названия. 

Символические образы в произведении. 

 Драма Х. Такташа «Югалган матурлык» («Утраченная красота»). Социально-нравственная 

проблематика произведения. Обращение к проблемам любви и создания семьи. Роль женщины в 

семье и обществе. Противостояние господствующей в стране идеологии и реальной 

действительности. 

Раздел 2. Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 1950-х гг.). 

Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Великая Отечественная 

война и татарские писатели. Роль литературы в годы войны. Развитие поэзии, «малых» жанров 

прозы и драматургии. Патриотический пафос. Главная тема – защита родины от внешних врагов.  

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Усиление публицистичности в поэзии. Возрастание интереса к жанру баллады с его 

возможностями обращения к сказочно–мифологическим сюжетам, структурам, образам с целью 

углубления конфликта защитника родины и врага в параллели с традиционным конфликтом добра 

и зла.  

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

фронтовой лирики (Сборник «Тупчы анты» («Клятва артиллериста»)). История создания и 

возвращения на Родину цикла стихов «Моабитские тетради».  Роль и значение творчества М. 

Джалиля для  развития татарской поэзии. 

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

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве поэта.  

Активизация малых жанров прозы, прежде всего, нэсер. Сближение рассказа с очерком. 

Противоположный процесс – раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание 

философско-психологической установки, стремления  взглянуть на войну с точки зрения 

душевных переживаний, с высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. 

Гази («Бала» («Дитя», 1941), «Бер генә сәгатькә» («Только на час», 1944), «Ялгыз каз» («Одинокий 

гусь», 1943) А. Еники, «Ана» («Мать», 1942), «Малай һәм эт» («Мальчик и собака», 1943) И. Гази). 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Йөзек кашы» («Перстень», 1942) Ф. 

Хусни, рассказывающая о любви и верности, дружбе и предательстве, в которой сильны 

лирическое и психологическое начала, рассматривающая войну как момент испытания, 

подвергающий проверке нравственную чистоту и порядочность человека. В повести «Рөстәм 

маҗаралары» («Приключения Рустама», 1944) А. Кутуя захватывающая приключенческая форма о 

реализации гипотезы обретения невидимости, сочетающаяся с непоколебимой верой в победу.  



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

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

улучшение жизни. Споры о положительном герое в татарской литературе.  

Тема Великой Отечественной войны остается главной: чувствуется очерковость, 

продолжается рост приключенческого начала, психологизма, героико-романтической линии. В 

татарскую прозу возвращаются социально-бытовые рассказы, посвященные производственным, 

этическим проблемам жизни. Особую популярность завоевывают произведения, изображающие 

жизнь тыла в единой связке с фронтом, раскрывающие восприятие людьми великой трагедии,где 

величие духа человеческого, твердость характера и глубина чувств испытываются войной. Такая 

установка преобладает и в драматургии.  

После длительного перерыва, в 1950-е гг. жанр романа переживает период возрождения, 

обогащается героико-романтическими,  биографическими и автобиографическими, социально-

психологическими, героико-революционными разновидностями. В эти годы преобладающими в 

литературе остаются проблемы строительства новой жизни, коллективизации, воспитания 

советского человека, героической борьбы против немецких захватчиков. Объединяющим романы 

1950-х гг. стержнем является мотив пути, движения (перемещения героя, внутренняя 

трансформация героя, путь к победе, символ перехода от старой жизни – к новой), который лежит 

в основе сюжета. Жанр романа позволяет татарской литературе, не нарушая жизнеподобия, заново 

осмыслить панораму событий переломных эпох во всех деталях и проследить изменения во 

внутреннем мире, психике человека.  

Повести 1950–х гг. открыли татарскую деревню с совершенно иной стороны, где конфликт 

между устаревшим и новым взглядами на жизнь обнажил многие проблемы советской 

действительности.  С одной стороны, авторы верили в способность человека перестроить мир, и 

поэтому в центре внимания были самоотверженные герои–активисты.  С другой, в повестях 

раскрывалась вся острота, напряжение колхозного строительства, узость мышления сидящих на 

высоких постах, их нравственное очерствение и стремление к личному материальному 

обогащению («Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962) А. Еники, «Авыл 

өстендә йолдызлар»(«Любовь под звездами», 1955) Ф. Хусни). Тенденция к сближению 

определенных признаков эпики и лирики, субъективизация повествования стали одним из 

ведущих в прозе второй половины ХХ века. 

Послевоенная татарская литература теряет романтику строительства советской жизни – ей 

на смену пришел жестокий стандарт, но находит ее в  социалистическом обновлении города. В 

производственные романы «Хәзинә»(«Клад», 1963) Г. Ахунова, «Сүнмәс утлар» («Огонь 

неугасимый», 1958) А. Абсалямова, «Гади кешеләр» («Обыкновенные люди», 1955) И. Гази и др. 

переносится вера писателей в способность человека перестроить мир так, чтобы каждый нашел в 

нем счастье при помощи труда – облагораживающего и перестраивающего сознания людей.  



Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность в дальнейшем стали отличительной чертой творчества ведущих прозаиков (А. 

Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.).  

В поэзии объединяющим началом стало стремление оценить трагедию военного лихолетья, 

трагедию потерь, которая отражалась страдательной стороной, и воспеть гордость за солдата–

победителя, наблюдается дальнейшее развитие темы труда. В то же время усиливаются 

философское и социально-политическое начала. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Агыла да 

болыт агыла» («Летят облака»), «Кайсыгызның кулы җылы» («Чьи руки теплее»), «Чәчәкләр 

китерегез Тукайга» («Принесите цветы Тукаю»), «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» («Тебе»), 

«Әйткән идең»(«О сказанном тобой») и др.). 

Раздел 3. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» 

(февраль 1956-август 1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу 

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

опирающаяся на идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-

гуманистическая, основанная на нравственно-эстетических ценностях многовековой татарской 

литературы. Формирование «критического направления» в прозе и драматургии тех лет. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны ввела в литературный оборот прежде 

табуизированные темы и мотивы. В жанре рассказа это, прежде всего, тема культа личности. Так 

же впервые была затронута проблема вынужденной жизни в эмиграции («Безнең өй өянкеләр 

астында иде» («Наш дом находился под ивой», 1967) М. Юныс). Кроме того, жанр позволил 

писателям обратить внимание читателей на те негативные явления, которые по сути являлись 

результатом идеологии тоталитаризма: потеря родного языка, межнациональные браки, потеря 

духовных ценностей и национальных традиций («Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное 

завещание», 1955), «Туган туфрак» («Родная земля», 1959) А. Еники, «Кояш баеганда» («Луч 

заката», 1978) Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). Поиск духовных основ бытия 

«возвращала» авторов в татарскую деревню, которая интерпретировалась как источник 

сохранения национального духа.  

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. Диалог с предшествующими художественными 

исканиями. Стремление литературы к новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, 

поиски в области литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о 

взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о 

духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе 



личности и свободе мысли. Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после 

нее, трагических последствий коллективизации и культа личности, деградации сильной личности, 

тех испытаний, которые выпали на долю татарского народа (Н. Фаттах, А. Гилязов, Г. Ахунов и 

др.).  

В произведениях о «малой родине» ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев, «Бәхилләшү» («Прощание», 

1989), «Торналар төшкән җирдә» («Там, где садятся журавли»), «Кеше китә – җыры кала» 

(«Человек уходит, песня остается», 1978) приводит к выстраиванию образа исторического 

прошлого по воле прихотливо текущих ассоциаций рассказчика. Усиливается внимание к 

национальному складу мышления, к художественному осмыслению национальных черт характера, 

традиций, в том числе религиозных, татарского народа и происходит отказ от идеализации 

советского строя. Усиливаются критические тенденции, главной причиной нравственного упадка 

называется утрата душевной связи человека со своими корнями. Герои Магдиева черпают в 

прошлом опору для жизнеспособности не только для человека, но и народа. Мотив прошлого 

выступает инвариантом по отношению к непреходящим ценностям, ему сопутствует мотив ухода 

людей, традиций, праздников, бытовых деталей и др 

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

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

публицистичности. Лиро-эпический жанр в творчестве И. Юзеева: своеобразие лирико-

романтического стиля; философичность; фольклорно-мифологические включения; гармония 

чувств и мысли, поэтическое осмысление «вечных» тем и т.д. 

Начиная со второй половины ХХ века татарская поэзия постепенно превращается в 

выразителя гражданской позиции,  зачастую критического отношения к действительности, но не в 

открытой форме, а через двойственность содержания, применения приемов «эзопова языка», 

условных образов и символов, ассоциаций, что потребовало от авторов особого мастерства 

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

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

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

тенденций в татарской поэзии.Интеллектуальное начало в поэзии стало играть главенствующую 

роль, но выражалась необычно, чаще – в метафорах, ассоциациях, при помощи символов, что 

всегда рождала сильные эмоции у читателя (М. Аглямов, Зульфат, М. Галиев, З. Мансуров).В 

поэзии происходит уход от «громкой» поэзии, публицистичности. Художественные искания в 

области форм и стилей отражаются в тяге к философичности, обращении фольклорно-

мифологическим началам (И. Юзеев, М. Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин и др.).   

Драматургия этих лет сильна обращением к народной жизни и народному характеру (Х. 

Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.).  



Творчество Т.Миннуллина и его основные черты («Нигез ташлары» («Камни фундамента»), 

«Дуслар җыелган җирдә» («Место, где собираются друзя»), «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, 

которые мы выбираем»), «Ай булмаса – йолдыз бар» («Нет луны – нам светят звезды!»), 

«Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из Альдермыша»), «Моңлы бер җыр» («Грустная песня») 

Драма Т. Миннуллина «Шәҗәрә» («Роословная»)и другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Илгизәр плюс 

Вера» («Ильгизар плюс Вера»), «Төш» («Сон»)). Своеобразие национального эстетического 

идеала.  

В 1980–1990 гг. возникает тема ответственности общества за судьбу и счастье человека. 

Она приводит к самоотрицанию социалистического реализма. В творчестве некоторых писателей 

приемы, присущие социалистическому реализму, приобретают публицистическую направленность 

(Г. Баширов, Г. Ахунов). 

Раздел 4 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI вв (1990-2016 гг.). 

Период ознаменовался сменой художественных парадигм, что проявляется в ряде 

тенденций, обнаруживаемых на разных уровнях литературного процесса. Качественно изменяется 

психологизм: психология персонажей раскрывается не столько как отражение внешних 

социальных процессов, сколько как выражение духовной жизни человека в широком 

философском значении. Трансформируется критическое начало в литературе: предметом 

критического отношения становится тоталитарное прошлое (писатели обращаются к проблеме 

человека в тоталитарной системе), постсоветская действительность. Отсюда - публицистическая 

направленность многих произведений. Вместе с тем, наблюдается повышенный интерес к 

национальной тематике (истории, мифологии, религии), стремление авторов выявить константы 

национальной культуры, найти основы национальной идентичности. Художественные поиски в 

этом направлении различны. 

Новые тенденции в прозе проявляются в воссоздании чудовищных знаков распада и 

деградации человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В чьих руках топор?», 1989) А. 

Гилязова), как слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного 

прошлого (роман–трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и 

др.), в осуждении культа личности (повесть «Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы», 1989) И. 

Салахова; роман «Ягез, бер дога» («Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). В татарской 

прозе рубежа веков резко усилилось ощущение неслаженности в обществе, в душе современника, 

которое интерпретируется на фоне идеологических перекосов. Исторические романы, наряду с 

переосмыслением далекой и близкой истории народа, отличаются стремлением освободить 

человека от догматов, иллюзий, касающихся прошлого татарского народа.  

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф. Байрамовой экзистенциально–психологического плана («Болын» («Луг» , 

1983), «Битлек» («Маска», 1983), «Күл балыгы» («Водяная», 1984) и др.) расширили жанровую 



парадигму татарской прозы, открыли новые возможности использования приемов психологизма, 

символов и метафорических образов.  Религиозная и мифологическая символика, соединяясь с 

социальной конкретикой, образовали философское поле повестей, в которых Байрамова с 

помощью различных художественных приемов (субъективизация повествования, «поток 

сознания», пограничные состояния героев – сны, галлюцинации, бред) раскрывает перед 

читателем имманентную, не детерминированную внешними обстоятельствами психологию 

человека, что на фоне сложившейся в советской литературе традиции детерминизма 

представляется как художественное новаторство.  

Ряд авторов обращается к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. 

Гильманов, Ф. Байрамова). В прозе этих писателей изображение картин реальной жизни 

сопрягается с мифологической фантастикой: мифологический код позволяет авторам выйти за 

пределы современности к внеисторическим универсалиям. Этот инвариантный прием по-разному 

репрезентируется в произведениях названных писателей, которые могут быть отнесены к 

неомифологическому направлению.В произведениях Н. Гыйматдиновой герои оказываются на 

границе двух миров – реального и фантастического. Первый становится объектом критического 

изображения, зачастую нарочито утрированного (пьянство, утрата нравственного чувства и др.); 

второй – предметом идеализации: мир любви, доброты, святости. Прием контраста становится 

основным структурообразующим приемом, выводя читателя, в конечном итоге, к этическим и 

эстетическим антиномиям: Добро и Зло, Красота и Безобразие, Белое и Черное (как символы 

Добра и Зла соответственно). Другой вариант использования мифологического кода представляет 

роман Г. Гильманова «Албастылар»(«Лесные демоны», 2001). Ирреальный, фантастический мир, в 

котором живут мифологические существа – албастылар –  приобретает у писателя символическое 

значение: это темная сторона человеческой души, которая есть в каждом человеке. 

Противостояние героя повести темным силам –  своего рода поединок со своей «тенью» (в 

архетипическом значении), что позволяет говорить о притчевости романа Г. Гильманова. Повесть 

Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» («Заклинание белого журавля»). Мифологический сюжет. 

Мифологизмы как признаки магического реализма. Единство человека и природы. Понимание 

проблемы следования законам природы. Развитие отношений между людьми и журавлями. 

Воплощение природы через ирреальность. 

Актуализация мифа и архетипа в современной татарской прозе в ряде случаев выражается в 

попытке авторов соединить мифологический и религиозный коды, как, например, в повести Ф. 

Байрамовой «Алыплар илендә» («В стране Алыпов», 2002), в которой мифологические персонажи 

– алыпы – исповедают ценности ислама и прививают их главному герою – Камилю. Ее же роман 

«Соңгы намаз» («Последний намаз») является образцом религиозной литературы. 

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

суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, модернистских 

экспериментов первой трети ХХ века. 



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

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

Йолдыз, и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине являются отличительной чертой 

современной татарской литературы. Стремление к изображению национальной картины мира, 

воссозданию национального характера и даже образа нации стало знаковым явлением. 

Осуществляется диалог разных жанровых парадигм. Так, в творчестве З. Хакима отчетливо 

проявляются две линии: социально-философская и сатирическая. Повесть «Курку» («Страх») и 

роман «Гөнаһ» («Грех») – яркие примеры социально-философской прозы. Сатирическая линия в 

прозе З. Хакима представлена романом «Агымсуда ни булмас» («Что не встретишь в текучей 

воде», 1995) и повестью «Кишер басуы» («Морковное поле», 1995). Прием игры во многом 

определяет поэтику этих произведений. Мир людей изображается как своего рода «антимир», в 

котором нет места традиционным для татарской деревни ценностям. Разрушение этих ценностей 

осмысливается в социально-историческом контексте, детерминируется периодом социальной 

смуты рубежа 1980 - 1990-х гг. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

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

антиутопия Ф. Латифи («Бәйсез этләрне атарга» («Непривязанных собак отстрелять»)), социально-

философская антиутопия (М. Кабиров «Сары йортлар сере» («Тайна желтых домов»)). 

Трансформация классических парадигм художественности. Например, в повести М. Кабирова 

«Мәхәббәттән җырлар кала» («Песни остаются от любви», 2004) сюжетообразующая история 

любви героев Тагира и Гульзили становится своего рода аллюзией, отсылающей читателя к 

традиционному мотиву любви в средневековой восточной литературе. Вместе с тем, история 

необыкновенной любви переплетается с трагической историей межнациональных конфликтов, 

Чернобыльской аварии, чеченской войны. В парадигму романтических повестей (А.Салах, 

Р.Башар и др.) вписываются экзистенциальные принципы восприятия окружающего мира, изменяя 

ценностные ориентации произведений.  

Основным лейтмотивом татарской литературы данного периода выступает судьба нации, 

который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала ХХ века. Поэты и писатели, 

драматурги различными способами стремятся выразить свое мнение и мнение определенной части 

общества относительно данной проблематики. 

Раздел 5. Теория литературы 

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

жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, 

гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в 

стихах), поэма. 



Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 

людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое 

“я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.  

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

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 

публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии 

литературы.  

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. 

Просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский 

реализм, сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. 

Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  Символизм. Экзистенциализм. 

Раздел 6. Обзорные темы 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Жизнь и творчество М. Джалиля 

(1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

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

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

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Творчество Ш. Хусаинова. 

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

и поэзии.  

Проза А. Гилязова. 



Проза М. Магдиева. 

Поэзия Р. Файзуллина. 

Поэзия М. Аглямова. 

Творчество И. Юзеева. 

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

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

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

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 7.Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 11 классах охватывает следующие 

направления: 

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном 

периоде истории татарской литературы; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров, направлений и течений. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к 

материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: 

поиск ответов на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на 

художественное произведение; написание изложения с элементами сочинения; словесное 

рисование и устное мини-сочинение или доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о художественном 

творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка отдельных 

периодов истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории литературы; 

рефераты и индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических ценностей, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка и 

родной (татарской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в 

контексте изучения произведений татарской литературы, а также русской литературы; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в татарской 

литературе, а также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу в том числе воспитанные на примерах 

из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни  в соответствии с традициями народов 

России и, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ  по родной (татарской) 

литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию,  к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в татарской литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; 



умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в литературных произведениях; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования,  у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного читательского опыта. 

 В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,  в том числе при 

изучении литературных произведений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания по родной (татарской) 

литературе, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения  и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками получения информации, в том числе литературоведческой, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по родной (татарской) литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной 

(татарской) литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении родной (татарской) 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность  за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 



стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; в 

том числе в вопросах татарской литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других людей 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (татарской) 

литературе; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. 

 



К концу обучения в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в рамках программы 

данного класса; 

выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание литературного 

произведения; 

использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации 

произведения; 

определять стили художественных произведений, выявлять принадлежность произведения 

к определённому литературному направлению (течению); 

давать оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, театре, музыке); 

выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: понимать историко-культурное и 

нравственно-ценностное влияние произведений родной (татарской) литературы на формирование 

национальной культуры; аргументировать устно и письменно своё отношение к тематике, 

проблематике и идейно- художественному содержанию литературного произведения; понимать 

художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных произведений;  

ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУ 

10 класс – 34 сәгать 

№ Тема Эчтәлек 
Сәг. 

саны 

Укучылар эшчәнлегенең төп 

төрләре 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кереш 

(1 сәгать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кереш дәрес. Вакытлы 

матбугат турында әңгәмә 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әңгәмәдә катнашу.  

Уку өчен журнал яки газетаны 

мөстәкыйль сайлау.  

Дәреслек белән танышу, аның белән 

эшләү алгоритмын үзләштерү 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Кеше – иң 

югары 

кыйммәт 

(11 сәгать) 

 

 

 

Кеше – иң югары кыйммәт. 

Шәхеснең дөньядагы 

урыны, язмышы мәсьәләсе 

1 
Уку: мәгънәсен аңлап, иҗади уку. 

Уку әңгәмәсе: эчтәлек буенча 

сорауларга җаваплар бирү, укылган 

әсәр турында сөйләшүдә катнашу. 

Әдәби әсәр тексты белән эш: әдәби 

әсәрнең төрен һәм жанрын билгеләү, 

геройның хисләрен белдерә торган 

Күңлемдә көн һаман аяз 

(Г. Тукайның «Шагыйрь», 

«Кыйтга» («Көчләремне 

мин...» шигырьләре) 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киң Идел кочагында 

(Г. Рәхимнең «Идел» 

повестенда яшәү мәгънәсе 

мәсьәләсе) 

1 

сурәтләү чараларын билгеләү, 

сәнгатьлелек чараларын тексттан 

табу, аларның мәгънәләрен аңлау һәм 

тексттагы әһәмиятен билгеләү. 

Әсәр героена бәя: автор сурәтләвенә 

нигезләнеп, телдән, геройның 

портретын тасвирлау. 

Әдәби-теоретик төшенчәләрне 

үзләштерү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идел өстендә ялгыз көймә 

(Г. Рәхимнең «Идел» 

повестенда ялгызлык 

мотивы) 

1 

Җаныңның ваклыгын 

сылтама заманга... 

(Р. Фәйзуллинның «Җаның

ның ваклыгын...» 

шигырендә шәхес иреге 

һәм фикер иреге мәсьәләсе) 

1 

Мин – алтын төрән! 

(Р. Харисның «Алтын 

төрән» шигырендә кеше 

һәм вакыт мәсьәләсе 

куелышы) 

1 

Юлга чыксаң, намусың 

юлдаш булсын 

(И. Юзеевның «Өчәү 

чыктык ерак юлга» 

әсәрендә тормыш 

фәлсәфәсе) 

1 

Килер буын синнән ни 

көтә? (Зөлфәтнең «Кем әле 

син?», «Дүрт җыр» 

шигырьләре) 

1 

Күңел ни турында 

җырлый? (Р. Аймәтнең 

«Җәйнең соңгы җыры» 

шигырендә лирик герой 

фәлсәфәсе) 

1 

Күңел җиһанны коча 

(Л. Гыйбадуллинаның «Ә 

очасы килә...» «...Җирдән – 

күккә, күктән җиргә 

кадәр...» шигырьләре) 

1 

«Кеше – даһи тереклекнең 

терәге ул» (сочинение язу) 
1 

3 Кеше һәм 

гаилә 

кыйммәтләре 

(14 сәгать) 

Шәхес һәм гаилә 

кыйммәтләре. Әдәби 

әсәрләрдә мәхәббәт, гаилә 

мөнәсәбәтләре.  

1 Уку: әсәрне аңлап, иҗади уку. 

Әдәби әсәр тексты белән эшләү: 

укыган әсәрләрнең темасын һәм 

проблемаларын билгеләү, әсәрләрнең 

идея эчтәлеген ачыклау, текстның тел 

үзенчәлекләрен ачыклау, әсәрләрдәге 

тел-сурәтләү чараларын ачыклау һәм 

аларның әдәби әсәрдәге ролен бәяләү. 

Әдәби әсәрне интерпретацияләү. 

Әдәби-теоретик төшенчәләрне 

үзләштерү 

Мәхәббәт сине яраткан 

кешене бәхетле итү ул 

(Г. Исхакыйның 

«Остазбикә» повестенда 

гаилә бәхете мәсьәләсе) 

1 

Хатын-кыз бәхете – ана 

булуда (Г. Исхакыйның 

1 



«Остазбикә» повестенда 

психологизм) 

 

Ана күңеленә кайгы 

кунмасын (Ә. Еникинең 

«Ана һәм кыз» хикәясендә 

ана һәм кыз 

мөнәсәбәтләренең 

гәүдәләнеше) 

1 

Ана күңеле балада... 

(Ш. Хөсәеновның «Әни 

килде» драмасында гаилә 

мөнәсәбәтләренең асылы)  

1 

Кешенең иң зур бурычы 

анасы алдында 

(Ш. Хөсәеновның «Әни 

килде» драмасының 

проблематикасы) 

1 

Һәр мәхәббәтнең үз тарихы 

(И. Юзеевның «Гашыйклар 

тавы» әсәрендә мәхәббәт 

хисенең гәүдәләнеше)  

1 

Мәхәббәтне ара ераклыгы 

сыный (И. Юзеевның 

«Гашыйклар тавы» 

әсәрендә тормыш 

фәлсәфәсе һәм мәхәббәт 

идеалы) 

1 

«Гаилә бәхетенең нигезе 

яратуда» (сочинение язу)  

1 

Мәхәббәт тормышка ямь 

өсти (Х. Туфанның 

«Әйткән идең» шигырендә 

дуслык, мәхәббәт һәм 

тугрылыкның чагылышы) 

1 

Саф хисләр үлемнән дә 

көчлерәк (М. Җәлилнең 

«Ышанма» шигырендә 

рухи ныклык, мәхәббәт һәм 

изге бурыч мәсьәләләре) 

1 

Улың – нәселеңнең 

дәвамчысы 

(Р. Мөхәммәтшинның 

«Тырыйк» хикәясендә 

гаилә образының 

чагылышы) 

1 

Гаилә – үзе бер дәүләт ул 

(Р. Фәхретдиновның үгет-

нәсыйхәтләрендә татар 

гаиләсе кануннары) 

1 

«Яхшылык эшлә дә суга 

сал» (Проект эше яклау) 

1 

4 Кеше һәм 

милли холык  

(7 сәгать) 

Кеше һәм милли холык. 

Әдәби әсәрләрдә милли 

холык гәүдәләнеше 

1 Уку: мәгънәсен аңлап, иҗади уку. 

 Әдәби әсәр тексты белән эшләү: 

укыган текстның эчтәлегенә 



Ир язмышы – халык 

язмышы (М. Гафуриның 

«Үзем һәм халкым» 

шигыре) 

1 кагылышлы сорауларга җавап бирү, 

әсәрнең темасын, проблемасын, 

идеясен ачыклау. 

Уку-укыту әңгәмәсе: укылган әсәр 

эчтәлегенә нигезләнеп әңгәмәдә 

катнашу, үз фикереңне 

формалаштыру һәм аны нигезли һәм 

яклый алу.  

Текстны сөйләү: иҗади сөйләү. 

Әдәби-теоретик төшенчәләрне 

үзләштерү. 

Үткән материалны ныгыту: 

гомумиләштерү, сорауларга телдән 

җаваплар бирү 

 

 

 

 

  

 

Тел – милли бердәмлек 

символы 

(Р. Әхмәтҗановның «И 

туган тел», «Бергәләп 

җырлыйк» шигырьләре) 

1 

Туган телгә олы хөрмәт 

саклап (Р. Миңнуллинның 

«Туган телемә» шигыре) 

1 

Үткәннәрне белсәң, 

киләчәгең ачык булыр 

(Р. Зайдулланың «Карап 

торам Казаныма» шигыре) 

1 

Холыкның тискәре 

сыйфатлары да була 

(Г. Исхакыйның «Җан 

Баевич» драмасы милли 

холыкның тискәре яклары) 

1 

Миллилегеңне югалту – 

милләтеңне югалту ул (Г. 

Исхакыйның «Җан Баевич» 

драмасының идея- 

проблематикасы) 

1 

5 

 
 
 
 

Нәтиҗәләр 

чыгару 

(1 сәгать) 

 

 

 

 

Үткән материалны 

кабатлау. Нәтиҗәләр 

чыгару. 

 

1 
Комплекслы кабатлау. 

Гомумиләштерү, сорауларга 

җаваплар бирү. 

Контроль тест биремнәрен үтәү 

 

 

 

11 класс – 34 сәгать 

№ Тема Эчтәлек 
Сәг. 

саны 

Укучылар эшчәнлегенең төп 

төрләре 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеше һәм 

җәмгыять (10 

сәгать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеше һәм җәмгыять 

(Г. Тукайның «Өзелгән 

өмид» шигыре) 

1 
Уку: мәгънәсен аңлап, иҗади уку. 

Уку әңгәмәсе: тема буенча сорауларга 

җаваплар, укылган текст буенча 

фикер алышуда катнашу, аның 

нигезендә үз карашыңны 

формалаштыру. 

Әдәби әсәр тексты белән эшләү: 

геройның хисләрен белдерә торган 

сурәтләү чараларын билгеләү, 

әсәрдән тел-сурәтләү чараларын табу, 

аларның мәгънәләрен аңлау һәм 

тексттагы әһәмиятен билгеләү. 

Иҗади эш: сочинение язу 

 

 

 

Сүз көчле ул... 

(С. Рәмиевның «Сүзем һәм 

үзем» шигырендә тормыш 

идеалы) 

1 

Фәрештә һәм шайтан 

көрәше (Дәрдемәнднең 

«Куанды ил, канат какты 

мәләкләр... » шигырендә 

халык язмышы мәсьәләсе) 

1 

Мәхәббәткә богау салып 

булмый (К. Тинчуринның 

«Сүнгән йолдызлар» 

драмасында мәхәббәт 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хисенең көче)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сугыш – кешелекнең иң 

зур хатасы 

(К. Тинчуринның «Сүнгән 

йолдызлар» драмасында 

кеше һәм сугыш мәсьәләсе) 

1 

Кешелек кануннарына 

төзәтмәләр кертелми 

(Һ. Такташның «Югалган 

матурлык» драмасында 

гаилә һәм мәхәббәт 

мәсьәләсе) 

1 

Заман үзгәрсә дә матурлык 

югалмасын (Һ. Такташның 

«Югалган матурлык» 

драмасында идеология һәм 

чынбарлык) 

1 

Әманәт – намус сынавы (Х. 

Әюповның «Әманәт» 

шигыре) 

1 

Тик исән булсын, 

дип, Ватаным. 

(Р. Валиевның «Ватаным» 

шигыре) 

1 

«Гаделлек белән бу җиһан 

тулы нур булыр» 

(сочинение язу) 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кеше һәм 

тарих  

(13 сәгать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарих комы эзләрне күмә 

(Дәрдемәнднең «Без» 

шигыре) 

1 Уку: мәгънәсен аңлап, иҗади уку. 

Уку әңгәмәсе: укыган текстның 

эчтәлеге буенча сорауларга җаваплар, 

текстның эчтәлеге һәм формасы 

белән бәйле сораулар формалаштыру. 

Әдәби әсәр тексты белән эшләү: 

әдәби әсәрдә геройларның 

позицияләрен аеру, укыган әсәрнең 

темасын, проблемасын, идея-

эмоциональ эчтәлеген билгеләү, 

геройның хисләрен белдерә торган 

сурәтләү чараларын билгеләү, 

сәнгатьлелек чараларын тексттан 

табу, аларның мәгънәләрен аңлау һәм 

тексттагы әһәмиятен билгеләү. 

Әдәби-теоретик төшенчәләрне 

үзләштерү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәхес тарихи җирлектән 

тулысынча азат түгел 

(Х. Туфанның «Хәят» 

шигыре) 

1 

Тарихның канлы битләре 

дә була (Р. Галиуллин 

«Боссойко» хикәясе) 

1 

Һәр гаиләнең үз тарихы... 

(М. Мәһдиев «Кеше китә – 

җыры кала» повестенда 

авыл тормышы) 

1 

Сугыш чорының үз 

кануннары (М. Мәһдиев 

«Кеше китә – җыры кала» 

повестенда авыл 

тормышына сугышның 

тәэсире)  

1 

Яшәү дәвам итә... 

(М. Мәһдиев «Кеше китә – 

җыры кала» повестенда 

тарихи чор һәм аның 

хуҗалары) 

1 

Үткәннәрдән килгән кунак 

(Т. Миңнуллинның 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шәҗәрә» драмасында 

күтәрелгән проблемалар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намусыңа тарих тузаны 

кунмасын 

(Т. Миңнуллинның 

«Шәҗәрә» драмасында 

геройлар язмышы) 

1 

Хәзерге ул үткәннең 

дәвамы буларак яши 

(Т. Миңнуллинның 

«Шәҗәрә» драмасының 

идеясе) 

1 

Тарих агымына каршы 

барып булмый 

(З. Хәкимнең «Гасыр 

моңы» драмасында тарихи 

вакыйгаларның геройлар 

язмышына ясаган 

борылыш) 

1 

Иленнән аерылган – канаты 

каерылган (З. Хәкимнең 

«Гасыр моңы» драмасында 

шәхес каршылыгы ) 

1 

Кеше язмышы – үзе тарих 

(З. Хәким «Гасыр моңы» 

драмасында тарихи чор һәм 

геройлар язмышы) 

1 

«Кеше китә – җыры кала» 

(проект эше яклау) 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеше һәм 

табигать 

(10 сәгать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдәби әсәрләрдә кеше һәм 

табигать мөнәсәбәтләрен 

чагылдыру 

 

1 Уку: мәгънәсен аңлап, иҗади уку. 

Әдәби әсәр тексты белән эшләү: 

укылган әсәр эчтәлеге буенча 

сорауларга җаваплар бирү, әдәби 

әсәрләренең язылу вакыты, аларда 

сурәтләнгән чор һәм әсәрдә 

күтәрелгән проблемаларны 

чагыштыру, әсәрнең төп фикерен 

ачыклау, вакыйгалар эзлеклелеген 

билгеләү, геройга бәя бирү, автор 

позициясен ачыклау, әсәрдән тел-

сурәтләү чараларын табу, аларның 

мәгънәләрен аңлау һәм тексттагы 

әһәмиятен билгеләү. 

Әдәби әсәрне интерпретацияләү. 

Әдәби-теоретик төшенчәләрне 

үзләштерү. 

Үткән материалны ныгыту: 

гомумиләштерү, сорауларга телдән 

җавап бирү. 

Иҗади эш: сочинение язу 

 

 

 

 

Шул туфракта язсын 

яшәргә (К. Булатованың 

«Шушы яктан, шушы 

туфрактан без» шигыре) 

1 

Табигатьнең дә хәтере бар 

(Г. Зәйнәшева «Таулар 

моңы» шигыре) 

1 

Болын – табигатьнең гүзәл 

почмагы...(Ф. Бәйрәмованы

ң «Болын» повестенда кеше 

күңеленең табигать белән 

рухи бердәмлеге) 

1 

Табигать гарасаты – 

күңелдәге ташкын хисләр 

(Ф. Бәйрәмованың «Болын» 

повестенда яшәү көче 

биргән мәхәббәт хисе) 

1 

Табигать бишегең сау 

булса ... (Ф. Бәйрәмованың 

«Болын» повестенда 

психологизм) 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәфкатьлелек – табигать 

бүләге 

(Н. Гыйматдинованың «Ак 

торна каргышы» повесте 

геройларына бәя) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табигать могҗизасы – Ак 

торна 

(Н. Гыйматдинованың «Ак 

торна каргышы» 

повестеның темасы һәм 

күтәрелгән проблемалар) 

1 

Табигатьнең үче аяусыз 

(Н. Гыйматдинованың «Ак 

торна каргышы» 

повестеның идеясе) 

1 

«Табигать яратуга мохтаҗ» 

(сочинение язу) 

1 

4 

 

 

 

Нәтиҗәләр 

чыгару 

(1 сәгать) 

 

 

Үткән материалны 

кабатлау. Нәтиҗәләр 

чыгару. 

 

1 Комплекслы кабатлау. 

Гомумиләштерү, сорауларга 

җаваплар бирү. 

Контроль тест биремнәрен үтәү 

 

 

  Календарно-тематическое планирование 

      10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во   

часо

в 

Дата  проведения Примеч

ание По  

плану 

Фактич

ески 

1  Вводный урок. Беседа о периодической печати/Кереш дәрес. 

Вакытлы матбугат турында әңгәмә. 

1 1.09   

2 Человек как высшая ценность. Человек, нравственное начало 

в человеке, проблема духовного потенциала личности и его 

реализация, своё «Я» в человеке, индивидуальное в человеке, 

человек перед судом своей совести, выражение отношения к 

другим людям, становление личности, личность и мир, 

судьба человека./ Кеше – иң югары кыйммәт. . Шәхеснең 

дөньядагы урыны, язмышы мәсьәләсе. 

1 8.09   

3 Стихотворения Г. Тукая «Поэт», «Кыйтга»,«Отрывок» 

(«Силы я свои…»). Проблема жизни и смерти, смысла жизни, 

миссии поэта./ Г. Тукайның «Шагыйрь», «Кыйтга» 

(«Көчләремне мин...» шигырьләре). Яшәү һәм үлем, тормыш 

мәгънәсе, шагыйрь миссиясе проблемасы 

1 15.09   

4 Повесть Г. Рахима “Идель”. Поиски героем смысла жизни../ 

Г. Рәхимнең «Идел» повестенда яшәү мәгънәсе мәсьәләсе. 

1 22.09   

5 Повесть Г. Рахима «Идель». Мотив одиночества../ Г. 

Рәхимнең «Идел» повестенда ялгызлык мотивы. 

1 29.09   

6 Стихотворение Р. Файзуллина «Мелочность души твоей...». 

Проблема свободы личности и свободы мнений./ Р. 

Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын...» шигырендә шәхес 

иреге һәм фикер иреге мәсьәләсе  

1 6.10   



7 Стихотворение Р. Хариса «Золотой лемех». /Р. Харисның 

«Алтын төрән» шигырендә кеше һәм вакыт мәсьәләсе 

куелышы 

1 13.10   

8 Поэма И. Юзеева «Мы втроём отправились в путь». 

Проблема поиска человеком смысла жизни. / И. Юзеевның 

«Өчәү чыктык ерак юлга» әсәрендә тормыш фәлсәфәсе. 

1 20.10   

9 Стихотворения Зульфата «А кто ты?», «Четыре песни». 

Смысл жизни, быстротечность жизни человека. / Зөлфәтнең 

«Кем әле син?», «Дүрт җыр» шигырьләре. Яшәү мәгънәсе, 

гомернең тиз узуы. 

1 27.10   

10 Стихотворение Р. Аймата «Последняя песня лета». 

Философские взгляды лирического героя./ Р. Аймәтнең 

«Җәйнең соңгы җыры» шигырендә лирик герой фәлсәфәсе. 

1 1011   

11 Стихотворения Л. Гибадуллиной «А хочется летать...», «От 

земли - до неба, 

 от неба до земли»/. Л. Гыйбадуллинаның «Ә очасы килә...» 

«...Җирдән – күккә, күктән җиргә кадәр...» шигырьләре. 

1 17.11   

12 Сочинение «Кеше – даһи тереклекнең терәге ул» (сочинение 

язу) 

1 24.11 

 

  

13 Стихотворения Л. Гибадуллиной «А хочется летать...», «От 

земли - до неба, 

 от неба до земли»/. Л. Гыйбадуллинаның «Ә очасы килә...» 

«...Җирдән – күккә, күктән җиргә кадәр...» шигырьләре. 

1 1.12   

14 Повесть Г. Исхаки «Наставница». Проблемы вечности 

общечеловеческих ценностей. Человек, смысл жизни и 

семейное счастье.../ Г. Исхакыйның «Остазбикә» повестенда 

гаилә бәхете мәсьәләсе) 

1 8.12   

15 Повесть Г. Исхаки «Остазбикә» («Наставница»). Духовное 

самосознание героини. Жертвенность во имя любви. 

Психологизм повести: внутренний конфликт Сагиды 

1 15.12   

16 Рассказ А. Еники «Мать и дочь». Теплота взаимоотношений 

матери 

и дочери./ Ә. Еникинең «Ана һәм кыз» хикәясендә ана һәм 

кыз мөнәсәбәтләренең гәүдәләнеше. 

1 22.12   

17 Поэма И. Юзеева «Гора влюблённых». Любовь как высшая 

ценность / И. Юзеевның «Гашыйклар тавы» әсәрендә 

мәхәббәт хисенең гәүдәләнеше. 

1 29.12   

18 Поэма И. Юзеева «Гора влюблённых». Связь жизненной 

философии с идеализацией любви.  /И. Юзеевның 

«Гашыйклар тавы» әсәрендә тормыш фәлсәфәсе һәм 

мәхәббәт идеалы. 

1 12.01   

17 Драма Ш. Хусаинова «Мама приехала». Сущность семейных 

отношений /Ш. Хөсәеновның «Әни килде» драмасында гаилә 

мөнәсәбәтләренең асылы. 

Драма Ш. Хусаинова «Мама приехала». Сложность во 

взаимоотношениях детей и родителей. Социально-этическая 

проблема в драме./ (Ш. Хөсәеновның «Әни килде» драмасы. 

Балалар һәм аналар  арасындагы катлаулы мөнәсәбәтләр. 

Әсәрнең проблематикасы. 

1 19.01   

19 Драма Ш. Хусаинова «Әни килде» («Мама приехала»). 

Социально-этическая проблема в драме. Формирование 

«критического направления» в драматургии. Особенности 

жанра драмы.  Ш. Хөсәеновның «Әни килде» драмасының 

проблематикасы 

1 26.01   



20 Сочинение«   Гаилә бәхетенең нигезе яратуда» (сочинение 

язу) 

1      2.02   

21 Стихотворение Х. Туфана «О сказанном тобой». 

Размышления поэта о дружбе, любви, преданности и 

верности./ Х. Туфанның «Әйткән идең» шигырендә дуслык, 

мәхәббәт һәм тугрылыкның чагылышы) 

1 9.02   

22 Стихотворение М. Джалиля «Не верь». Образ автора, 

изображение его духовной силы. Изображение 

патриотических чувств лирического героя./ М. Җәлилнең 

«Ышанма» шигырендә рухи ныклык, мәхәббәт һәм изге 

бурыч мәсьәләләре. 

1 16.02   

23 Рассказ Р. Мухаметшина «Прыгун». Образ семьи в детском 

восприятии./ Р. Мөхәммәтшинның «Тырыйк» хикәясендә 

гаилә образының чагылышы. 

1     1.03   

24 Дидактические наставления Р. Фахретдинова «Семья». 

Функция каждого члена семьи, красота семейных 

взаимоотношений на примере татарской семьи./ Р. 

Фәхретдиновның «Гаилә» үгет-нәсыйхәтләрендә татар 

гаиләсе кануннары. 

1      

15.03 

  

25 Проектная работа/«Яхшылык эшлә дә суга сал» (Проект 

эше яклау) 

1 22.03   

26 Человек и национальный характер. Воплощение 

национального характера в литературных произведениях/. 

Кеше һәм милли холык. Әдәби әсәрләрдә милли холык 

гәүдәләнеше 

1 5.04   

27 Стихотворение М. Гафури «Я и мой народ». Идея служения 

народу. Миссия поэта в воплощении идеи его дальнейшего 

развития. /Ир язмышы – халык язмышы. М. Гафуриның 

«Үзем һәм халкым» шигыре. 

1 12.04   

28 Стихотворение Р. Миннуллина «Родной язык». Долг поэта 

перед родным языком./ Р. Миңнуллинның «Туган телемә» 

шигыре. Туган телгә олы хөрмәт саклап. 

1 19.04   

29 Стихотворение Р. Зайдуллы «Любуюсь Казанью». Образ 

Казани сквозь призму времени: прошлое, настоящее и 

будущее татарского народа. / Р. Зайдулланың «Карап торам 

Казаныма» шигыре. Үткәннәрне белсәң, киләчәгең ачык 

булыр 

1 26.04   

30 Стихотворение Р. Ахметзянова «Мой родной язык», «Споём 

вместе». Язык как символ единства нации./ 

Р. Әхмәтҗановның «И туган тел», «Бергәләп җырлыйк» 

шигырьләре. Тел – милли бердәмлек символы. 

1 3.05   

31  Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Отрицательные стороны 

национального характера в драме Г. Исхаки "Жан 

Баевич"/Г. Исхакыйның «Җан Баевич» драмасы милли 

холыкның тискәре яклары. 

1 10.05   

32 Идейная проблематика драмы Г. Исхаки "Жан Баевич"/ Г. 

Исхакыйның «Җан Баевич» драмасының идея- 

проблематикасы. 

1 10.05   

33 Итоговая(промежуточная аттестация) Арадаш 

аттестация.. 

1 17.05 

 

  

34 Повторение пройденного  материала. Подведение 

итогов/.Үткән материалны кабатлау. Нәтиҗәләр чыгару. 

1 24.05   



11 класс  

№ Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока Примечани

я 
План Факт 

1 Человек и общество. Личность в социуме, влияние 

социальной среды  

на личность человека, взаимоотношения человека и 

общества, человек 

и государственная система, гражданственность и 

патриотизм, интересы личности, интересы общества, 

интересы государства, жизнь и идеология.  
 

1 1.09   

2 Стихотворение Г. Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая 

надежда»). Выражение утраченных надежд и веры в 

светлое будущее татарского народа. Подавленное 

состояние героя. Глубокий психологизм, трагические 

переживания, мотивы ненависти к жестокой 

действительности 

Стихотворение С. Рамиева «Сүзем һәм үзем» («Я и моё 

слово»). Поиск жизненного идеала. Духовный мир 

лирического героя. Определение новых путей 

творческой деятельности поэта. Противопоставление 

его надежд и реальной действительности. 

 

1 4.09   

3 Стихотворение Дардменда «Куанды ил, канат какты 

мәләкләр...» («Когда страна возликовала...»). Смысл, 

вложенный поэтом в понятие мотива Отчизны, родной 

земли. Чувство тоски, переходящее в глубокий 

драматизм переживаний лирического героя. Боль поэта 

за судьбу народа. Переживания 

по поводу потери связи с народом. Чувство 

отчуждения и связанные с ним экзистенциальные 

страдания поэта.  
Стихотворение Дардменда «Без» («Мы»). Жизнь 

лирического героя, размышления о ходе истории и 

судьбы человека. Вопросы жизни и смерти, судьбы, 

бренности жизни. Экзистенциальный мотив. 

 

1 6.09   

    4 К. Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). 

Изображение Первой мировой войны как причины всех 

бед, несчастной судьбы народа. Метафоричность 

названия. Символические образы в произведении. 

1 8.09   

5 Драма Х. Такташа «Югалган матурлык» («Утраченная 

красота»). Социально-нравственная проблематика 

произведения. Обращение к проблемам любви и 

создания семьи. Роль женщины в семье и обществе. 

Противостояние господствующей в стране идеологии и 

реальной действительности. 

1 11.09   

6 Сочинение «Гаделлек белән бу җиһан тулы нур 

булыр» (сочинение язу) 

1 13.09   

7 Татарская литература первой половины XX века (1941-

конец 1950-х гг.) Литература периода Великой 

1 15.09   



Отечественной войны (1941-1945).Основные образы, 

мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие 

поэтических жанров. Творчество М. Джалиля. 

Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. 

М.Джалил «Моабит дәфтәрләре»(«Моабитская 

тетрадь»). 

8 Татарская литература первой половины XX века 

(1941-конец 1950-х гг.) Фронтовая поэзия Ф. Карима. 

Особенности воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. 

1 18.09   

9 Развитие жанра поэмы и усиление романтических 

тенденций в творчестве поэта. Активизация малых 

жанров прозы. Сближение рассказа с очерком, 

раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. 

Преобладание философско-психологической 

установки, стремления  взглянуть на войну с точки 

зрения душевных переживаний, с высоты 

общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. 

Еники. 

1 20.09   

10 Преобладание философско-психологической 

установки, стремления  взглянуть на войну с точки 

зрения душевных переживаний, с высоты 

общечеловеческих ценностей в раннем творчестве И. 

Гази. 

1 22.09   

11 Повесть военных лет: количественный спад, усиление 

публицистического пафоса. Возрождение традиций 

лирической исповеди. Повесть «Йөзек 

кашы»(«Перстень») Ф. Хусни. 

1 25.09   

12 Повесть «Йөзек кашы»(«Перстень») Ф. Хусни. 1 27.09   

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

Политическая и литературно-общественная ситуация: 

радость победы, надежда на улучшение жизни. Споры 

о положительном герое в татарской литературе. 

1 29.09   

14 Тема Великой Отечественной войны, трансформация 

жанра романа, обогащение героико-романтическими,  

биографическими и автобиографическими, социально-

психологическими, героико-революционными 

разновидностями.  

1 2.10   

 

15 

Повести 1950–х гг.., смена социалистических идей, 

развитие городской прозы. Лиризация прозы, 

преломление мира в индивидуальном сознании, 

моноцентричность повествования и монологизация, 

смысловая и образная насыщенность, усложненность 

тропов и суггестивность(А. Еники, Ф. Хусни, М. 

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

1 4.10   

16 Рассказ А. Еники «Төнге тамчылар» («Ночные капли»). 1 6.10   

17 Стремление оценить трагедию военного лихолетья, 

трагедию потерь, воспевание гордости за солдата–

победителя,развитие темы труда, усиление 

философского и социально-политического начал в 

татарской поэзии. Этапы творчества Х. Туфана. 

Исповедальность. Особенности поэтики и стиля 

(«Агыла да болыт агыла» («Летят облака»), 

1 9.10   



«Кайсыгызның кулы җылы» («Чьи руки теплее»), 

«Чәчәкләр китерегез Тукайга»(«Принесите цветы 

Тукаю»). 

18 Х. Туфана. Чәчәкләр китерегез Тукайга»(«Принесите 

цветы Тукаю»). «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» 

(«Тебе»). 

1 11.09   

19 Стихотворение Х. Туфана «Хәят» («Жизнь»). 

Возрождение веры 

в победу добра, справедливости, в возможность 

счастья. Осознание лирическим героем его 

необходимости обществу, государству. 

Х. Туфана «Әйткән идең»(«О сказанном тобой») 

,«Иртә төшкән кар» («Рано появившийся снег»). 

1 13.10   

20 Татарская литература второй половины XX века 

(1956-1990 гг.)Политическая и литературно-

общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. 

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

(семидесятые годы). Возвращение в литературу 

реабилитированных писателей. 

1 16.10   

21  Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) 

официальная, опирающаяся на идеологические 

ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-

гуманистическая, основанная на нравственно-

эстетических ценностях многовековой татарской 

литературы. Формирование «критического 

направления» в прозе и драматургии. «Оттепель» в 

общественно-культурной жизни страны. Развитие 

табуизированных тем и мотивов. 

1 18.10 

 

  

22 Проблемы потери родного языка, межнациональных 

браков, потери духовных ценностей и национальных 

традиций («Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное 

завещание», 1955), «Туган туфрак» («Родная земля», 

1959) А. Еники. 

1 20.10   

23 А. Еники «Кояш баеганда» («Луч заката», 1978) 1 23.10   

24 Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). 1 25.10   

25 «Возвращение» авторов в татарскую деревню, ее 

интерпретация как источник сохранения 

национального духа Драма Х. Вахита «Беренче 

мәхәббәт» («Первая любовь»). 

1 27.10   

26 Возвращение литературы к национальным основам: к 

гуманизму, к общечеловеческим ценностям, к 

экспериментам в области формы. Стремление 

литературы к новизне: обращение к новым жанровым 

формам, темам, поиски в области литературного героя. 

1 8.11   

27 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. 

1 10.11   

28 Повесть А. Гилязова «Өч аршын җир» («Три аршина 

земли»). 

1 13.11   



 

29 Повесть А. Гилязова «Өч аршын җир» («Три аршина 

земли»). 

1 15.11   

30 Произведения о «малой родине», ностальгия по 

прошлому, увеличение субъективности, использование 

конструкции ящичной композиции (М. Магдиев, 

«Бәхилләшү» («Прощание», 1989) 

1 17.11   

31 М. Магдиев «Торналар төшкән җирдә» («Там, где 

садятся журавли»),. 

1 20.11   

32 М. Магдиев «Торналар төшкән җирдә» («Там, где 

садятся журавли»),. 

1 22.11   

33 Повесть М. Магдеева «Кеше китә - җыры кала» 

(«Человек уходит - песня остаётся»). Своеобразие 

лирического повествования. Мастерство писателя 

в создании индивидуальных характеров.  

1 24.11   

34 М. Магдиев«Кеше китә – җыры кала» («Человек 

уходит, песня остается», 1978) Поиск духовных основ 

бытия. Эстетические и нравственные проблемы, 

поднятые в повести 

1 27.11   

35 М. Магдиев«Кеше китә – җыры кала» («Человек 

уходит, песня остается», 1978) Мотив прошлого - 

мотив ухода людей, традиций, обычаев. 

1 29.11   

36 Проектная работа. «Кеше китә – җыры кала» 

(проект эше яклау) 

1 1.12   

37 Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. 

Изменение стилевых доминант (дискуссии о 

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

«громкой» поэзии, публицистичности. Лиро-эпический 

жанр в творчестве И. Юзеева 

1 4.12   

38 Драма И. Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора 

влюбленных»). 

1 6.12   

39 Применение приемов «эзопова языка», условных 

образов и символов, ассоциаций в татарской поэзии 

(творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. 

Ахметзянова).Поэтический авангард. Приход молодых 

поэтов, художественные искания в области форм и 

стилей.    

1 8.12   

40 Возрождение романтических, модернистских (Р. 

Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) тенденций в 

татарской поэзии.  

1 11.12   

41 Стихотворений Р. Файзуллина «Нюанслар 

илендә»(«Мир нюансов»).  

 

1 13.12   

42- Драматургия второй половины ХХ века (Х. Вахит, А. 

Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.).  

1 15.12   

43 Драматургия второй половины ХХ века (Х. Вахит, А. 

Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.).  

 18.12   

44 Творчество Т.Миннуллина и его основные черты 

(«Нигез ташлары» («Камни фундамента»). 

1 20.12   

45 Т.Миннуллина «Дуслар җыелган җирдә» («Место, где 

собираются друзья»), 

1 22.12   

46 Т.Миннуллина «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, 

которые мы выбираем») 

1 25.12   



47 Творчество Т.Миннуллина и его основные черты «Ай 

булмаса – йолдыз бар» («Нет луны – нам светят 

звезды!»). 

1 27.12   

48 Т.Миннуллина«Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар 

из Альдермыша»). 

1 29.12   

49 Т.Миннуллина «Моңлы бер җыр» («Грустная песня») . 1 10.01   

50 Проблемы возрождения и сохранения нации в 

драматургии Т. Миннуллина («Илгизәр плюс Вера» 

(«Ильгизар плюс Вера»), Своеобразие национального 

эстетического идеала. 

1 12.01   

51 Т. Миннуллина«Төш» («Сон»). 1 15.01   

52  Драма Т. Миннуллина «Шәҗәрә» («Родословная»). 

Философское осмысление прошлого и настоящего 

народа. Своеобразие композиционной формы. 

1 17.01   

53 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-

2016 гг.). Смена художественных парадигм, изменение 

психологизма, трансформация критического начала в 

литературе 

1 19.01   

54 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-

2016 гг.). Новые тенденции в прозе, 

воссозданиечудовищных знаков распада и деградации 

человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В 

чьих руках топор?», 1989) А. Гилязова 

1 22.01   

55 А. Гилязова  «Балта кем кулында?» («В чьих руках 

топор?», 1989. 

1 24.01   

56 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-

2016 гг.). Слияние социального и экзистенциального 

начал при оценке опыта тоталитарного прошлого 

(роман–трилогия «Саташып аткан таң» 

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

1 26.01   

57 Ф. Сафина «Саташып аткан таң» («Заблудившийся 

рассвет», 2003. 

1 29.01   

58 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-

2016 гг.). Осуждение культа личности.Повесть 

«Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы», 1989) И. 

Салахова;. 

1 31.01   

59 И. Салахова «Колыма хикәяләре» («Колымские 

рассказы»). 

1 2.02   

60 Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-

2016 гг.). Осуждение культа личности  роман «Ягез, 

бер дога» («Давайте, помолимся!», 1991–93) А. 

Гилязова. 

1   5.02   

61 А. Гилязова«Ягез, бер дога» («Давайте, помолимся!») 1 7.02   

62 Появление произведений, не вписывающихся в рамки 

реалистической или романтической парадигмы. 

Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–

психологического плана («Болын» («Луг» , 1983). 

1 9.02   

63 

 

Ф.Байрамова  «Болын» («Луг»). 1 12.02   

64 Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–

психологического плана («Битлек» («Маска», 1983). 

1 14.02   



 

65 

Ф.Байрамова «Битлек» («Маска»). 1 16.02   

66 Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–

психологического плана «Күл балыгы» («Водяная», 

1984) и др.)  

1 19.02   

67 Ф.Байрамова  «Күл балыгы» («Водяная»). 1 21.02   

68 Ф. Байрамова «Канатсыз акчарлаклар» («Чайки 

бескрылые»). 

1 26.02   

69 Ф. Байрамова «Канатсыз акчарлаклар» («Чайки 

бескрылые»). 

1 28.02   

70 Обращение к национальным мифам и архетипам (Н. 

Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. Байрамова). 

1 1.03   

71 Мифологический код в татарской прозе. Н. 

Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 

1 4.03   

72 Прием контраста как  основной структурообразующий 

прием.Н. Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 

1 6.03   

73 Н. Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 1 11.03   

74 Н. Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 1 13.03   

75 Н. Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 1 15.03   

76 Н. Гыйматдинова «Сихерче»(«Колдунья) 1 18.03   

77 Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих 

лет. Попытки возрождения традиций суфийской 

поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых 

форм, модернистских экспериментов первой трети ХХ 

века. 

1 20.03   

 

78 

Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» 

(«Заклинание белого журавля»). Мифологический 

сюжет. Мифологизмы как признаки магического 

реализма.  

1 22.03   

79 Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» 

(«Заклинание белого журавля»). Единство человека и 

природы. Понимание проблемы следования законам 

природы. 

1 1.04   

80 Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» 

(«Заклинание белого журавля»). Развитие отношений 

между людьми и журавлями. Воплощение природы 

через ирреальность. 

 

1 3.04   

 

81 

Сочинение «Табигать яратуга мохтаҗ» (сочинение 

язу) 

1 5.04   

82 Рассказ Р. Галиуллина «Боссоойко» («Боссоойко»). 

Образ Гиззатуллы Рахматуллина. Смелость, мужество, 

глубокая вера в идею свободы. Отображение в 

произведении связей якутского и татарского народов. 

 

1 8.04   

83 Стихотворение Х. Аюпова «Әманәт» («Завещание»). 

Образ песни, как завещание одного поколения 

другому. Восхваление нравственных качеств человека: 

честь, достоинство, человеколюбие, патриотизм, 

солидарность. 

 

1 10.04   



84 Стихотворение Р. Валиева «Ватаным» («Отчизна 

моя»). Патриотический настрой стихотворения. Образ 

народа-победителя. Чувство гордости за свою родину, 

за свой народ. 

 

1 12.04   

85 Человек и природа. Взаимосвязь человека и природы, 

участие природы в судьбе человека, проблемы 

освоения и покорения природы, ответственность 

человека перед природой, любовь человека к природе, 

её понимание, сохранение. 

1 15.04   

86 Стихотворение К. Булатовой «Шушы яктан, шушы 

туфрактан без» («Отсюда родом»). Изображение жизни 

природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве. Выражение переживаний и мироощущения 

лирического героя. 

 

1 17.04   

87 Стихотворение Г. Зайнашевой «Таулар моңы» 

(«Мелодия гор»). Прошлое и настоящее. Невозвратное 

течение человеческой жизни. Образ родника. Мотивы 

единства красоты человека, красоты природы, красоты 

жизни. 

 

1 19.04   

88 Поэма Р. Хариса «Тукайның мәхәббәт төшләре» 

(«Любовные сны Тукая») 

1 22.04   

89 Поэма Р. Хариса «Тукайның мәхәббәт төшләре» 

(«Любовные сны Тукая») 

1 24.04   

90 Постмодернистские элементы в стихах, пристальный 

интерес к «вечным» темам, стремление синтезировать 

традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р. 

Аймат, Л. Гибадуллина, Йолдыз, и др.)  

1 26.04   

91 Р.Зайдулла «Без очарга әзерләнгән идек...» («Мы 

собрались было взлетить... »). 

1 29.04   

92 Р.Зайдулла «Соңару» («Опоздание»). 1 3.05   

93 Тяготение к философской и психологической глубине. 

Стремление к изображению национальной картины 

мира, воссозданию национального характера и даже 

образа нации стало знаковым явлением, 

Осуществление диалога разных жанровых парадигм.  

1 6.05   

94 Творчество З. Хакима. Драма З. Хакима «Гасыр моңы» 

(«Печаль века»). 

1 8.05   

95 Условно-метафорическая и ассоциативная проза в 

татарской литературе. Социальная антиутопия (З. 

Хаким «Кишер басуы» («Морковное поле», 1995). 

1 10.05   

96 Условно-метафорическая и ассоциативная проза в 

татарской литературе. Социально-психологическая 

антиутопия Ф.Латифи («Бәйсез этләрне атарга» 

(«Непривязанных собак отстрелять). 

1 13.05   

97 Условно-метафорическая и ассоциативная проза в 

татарской литературе. Социально-философская 

антиутопия (М.Кабиров «Сары йортлар сере»  («Тайна 

желтых домов»)).  

1 15.05   

98 Условно-метафорическая и ассоциативная проза в 

татарской литературе. Трансформация классических 

парадигм художественности. М.Кабиров «Мәхәббәттән 

1 17.05   



җырлар кала» («Песни остаются от любви»). 

99 Промежуточная аттестация. 

 

1 20.05   

100 М.Кабиров «Мәхәббәттән җырлар кала» («Песни 

остаются от любви»). 

1 22.05   

101 Судьба нации, который обеспечивает 

интертекстуальную связь с литературой начала ХХ 

века как основной лейтмотив татарской литературы 

данного периода. 

1 24.05   

102 Поэма Р.Миңнуллина «Татарларым» («Татары мои»). 

Повторение и обобщение изученного в 11 классе 

1 24.05   

 

 


	Содержание обучения в 10 классе.
	Человек как высшая ценность. Человек, нравственное начало в человеке, проблема духовного потенциала личности и его реализация, своё «Я» в человеке, индивидуальное в человеке, человек перед судом своей совести, выражение отношения к другим людям, стано...
	Стихотворения Г. Тукая «Шагыйрь» («Поэт»), «Кыйтга» («Көчләремне мин...») («Отрывок» («Силы я свои…»). Проблема жизни и смерти, смысла жизни, миссии поэта. Философские размышления, наполненные тоской, печалью. Неповторимость и ценность каждой личност...
	Повесть Г. Рахима «Идел» («Идель»). Поиски героем смысла жизни. Мотив одиночества. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Роль перцептивного хронотопа в понимании психологического состояния лирического героя....
	Стихотворение Р. Файзуллина «Җаныңның ваклыгын...» («Мелочность души твоей...»). Проблема свободы личности и свободы мнений. Чувство собственного достоинства лирического героя.
	Стихотворение Р. Хариса «Алтын төрән» («Золотой лемех»). Страницы истории. Символическое звучание образа Времени. Человек во Времени. Способность Человека овладеть пространством Времени.
	Поэма И. Юзеева «Өчәү чыктык ерак юлга» («Мы втроём отправились в путь»). Проблема поиска человеком смысла жизни. Определение жизненных целей. Миссия человека на этой земле. Символические образы в поэме. Категории добра, красоты.
	Стихотворения Зульфата «Кем әле син?» («А кто ты?»), «Дүрт җыр» («Четыре песни»). Смысл жизни, быстротечность жизни человека. Важность совершения добрых дел.
	Стихотворение Р. Аймата «Җәйнең соңгы җыры» («Последняя песня лета»). Философские взгляды лирического героя. Образы уходящего лета и наступающей осени.
	Стихотворения Л. Гибадуллиной «Ә очасы килә...» («А хочется летать...»), «...Җирдән - күккә, күктән җиргә кадәр...» («От земли - до неба,    от неба до земли»). Желания лирического героя и реальность. Мотив неосуществимой мечты. Два образа окна: окно...
	Человек и семья. Человек и семейные отношения. Место человека в семье. Любовь в жизни человека. Доверие, уважение, верность - главные семейные ценности. Роль родителей в семье. Проблема полноценности семьи.
	Повесть Г. Исхаки «Остазбикә» («Наставница»). Проблемы вечности общечеловеческих ценностей. Человек, смысл жизни и семейное счастье. Сила любви и преданности. Духовное самосознание героини. Жертвенность во имя любви. Психологизм повести: внутренний к...
	Рассказ А. Еники «Ана һәм кыз» («Мать и дочь»). Психологизм и лиризм в изображении образов в произведении на военную тематику. Отображение драматических и трагических моментов военной действительности в характере  и духовной стойкости человека. Тепло...
	Поэма И. Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюблённых»). Оригинальность сюжета, романтический пафос, раскрытие характеров в их духовном противостоянии. Любовь как высшая ценность. Связь жизненной философии  с идеализацией любви. Проблемы верности, чести...
	Драма Ш. Хусаинова «Әни килде» («Мама приехала»). Сущность семейных отношений. Сложность во взаимоотношениях детей и родителей. Внимание к общечеловеческим ценностям: сострадание, ответственность за жизнь близкого человека, милосердие, любовь и уваже...
	Стихотворение Х. Туфана «Әйткән идең» («О сказанном тобой»). Выражение в стихотворениях сокровенных чувств и переживаний лирического героя. Размышления поэта о дружбе, любви, преданности и верности. Тонкий лиризм стихотворений.
	Стихотворение М. Джалиля «Ышанма» («Не верь»). Образ автора, изображение его духовной силы. Долг лирического героя перед родиной, близкими людьми. Изображение патриотических чувств лирического героя. Отождествление чувств верности и преданности перед...
	Рассказ Р. Мухаметшина «Тырыйк» («Прыгун»). Осознание общечеловеческих ценностей. Образ семьи в детском восприятии.
	Дидактические наставления Р. Фахретдинова «Гаилә» («Семья»). Функция каждого члена семьи, красота семейных взаимоотношений на примере татарской семьи. Значение семьи в жизни человека и общества.
	Человек и национальный характер. Человек и нация, судьба народа, родной язык как духовная опора человека, тема бессмертия народа, нации, национальные черты характера, своеобразие национального эстетического идеала, человек как хранитель традиций свое...
	Стихотворение М. Гафури «Үзем һәм халкым» («Я и мой народ»). Обеспокоенность поэта за судьбу своей нации. Идея служения народу. Миссия поэта в воплощении идеи его дальнейшего развития.
	Стихотворение Р. Миннуллина «Туган телемә» («Родной язык»). Образ родного языка, восхищение его красотой и выразительностью. Обращение автора  к нему. Долг поэта перед родным языком.
	Стихотворение Р. Зайдуллы «Карап торам Казаныма» («Любуюсь Казанью»). Образ Казани сквозь призму времени: прошлое, настоящее и будущее татарского народа.
	Стихотворение Р. Ахметзянова «И туган тел» («Мой родной язык»), «Бергәләп җырлыйк» («Споём вместе»). Ценность и значимость родного языка, его роли в жизни человека. Язык как символ единства нации.
	Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Потеря себя, своей национальной сущности. Осмеяние низменных качеств человека. Утрата душевной связи человека со своими корнями. Неразрывное единство действия и сатиры. Мастерство автора  в создании индивидуальных харак...
	Теория литературы.
	Пафос, сентиментальный пафос, драматический пафос, романтический пафос, сатирический пафос, фарс, контраст, риторический вопрос, национальный характер.
	11 класс

