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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературное чтение на родном (татарском языке) является одним из базовых предметов на уровне начального 

общего образования. Эта предметная область способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия 

младших школьников, отвечает за воспитание нравственного и ответственного сознания. Основная цель, реализуемая 

средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

для самообразования.  

Рабочая программа по родной (татарской) литературе для 9 класса на 2019/2020 учебный год составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ «Об образовании»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями; 

4. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для общеобразовательных 

организаций с обучением на татарском языке ( 1 – 11 классы) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17); 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. № 345; 

6. Учебный план МБОУ «Кугушевская ООШ им.Г.Айдарского ЗМР РТ»   на 2019 –2020 учебный год; 

7. 8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кугушевская ООШ 

им.Г.Айдарского ЗМР РТ»; 

9. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МБОУ «Кугушевская ООШ 

им.Г.Айдарского ЗМР РТ» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне основного общего образования являются 

формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, оценки художественного произведения, собственной 

нравственной позиции, воспитание эстетического вкуса, развитие творческого мышления, которые в целом станут 

средством для формирования мировоззрения и оценки окружающей действительности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Родная (татарская) литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;  
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- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Среди предметных умений, формируемых у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы по классам, которые необходимо активно формировать и проводить контроль сформированности этих 

умений, выделяются следующие:    

-   выявлять особенности языка и стиля писателя ; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения ;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений; 

- постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров ; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения ;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями     как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ; вести учебные дискуссии ; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения ; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ;   

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой ;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел 1. Литература как вид искусства. 

Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие художественного отражения 

жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из форм освоения мира, богатства и многообразия 

духовной жизни человека. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, религиозные 

верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко-татары в контексте «Восток и 

Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-татарской литературы. 

Фольклор  и литература общетюркской эпохи как составная часть татарской литературы. Орхоно-Енисейские 

памятники, отражение в них истории, верований, особенностей художественного мышления древних тюрков. «Диване лөгат 

эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари – один из источников по изучению древнетюркского фольклора 

и письменной литературы.  «Котадгу билиг» / «Благодатное знание» Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма 

тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» – 

гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми. Религиозно-

суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, Кулшариф, Умми 

Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра («Нәсыйхәт» / «Назидание»). 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кризисного состояния татарского 



6 

 

общества в хикметах – философских изречениях М. Колый.   

 Раздел 4. Татарская литература XIX века 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, К. Насыри, Ш. 

Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  

Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. Становление татарской 

реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного человека, особенности его изображения (Муса 

Акъегет «Хисаметдин менла» / «Хисаметдин менла»). Появление в литературе новых видов и жанров европейского 

типа (роман З. Бигиева «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде). 

Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития татарского народа, судьба татарских женщин, 

ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в 

произведениях. 

Раздел 5. Татарская литература начала XX века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, европейской литературы, 

философии и культуры. 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания («Хәят» / «Хаят»). 

 Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии. Особенности 

конфликта в пьесах Г. Камала ( «Банкрот»).  

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1950-х гг.). Сложность процесса  

развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, основанного на 
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идеологии диктатуры пролетариата. Многообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. 

Литературные традиции в новых условиях (Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» / «Тагир-Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгән 

йолдызлар» / «Угасшие звезды»).  

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / «Мухаджиры» («Беженцы») – в 

сокращенном виде).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Основные образы, мотивы и поэтические особенности 

поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса иде ирек» / «Лишь бы была свобода», 

«Сандугач һәм чишмә» / «Соловей и родник»; Ф. Карим «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» 

/ «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем җырлады?» /«Кто пел?»).Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки теплее», «Киек казлар» / 

«Дикие гуси». Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. Исповедальность, особенности поэтики и 

стиля. 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-философское осмысление 

опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего поколения.   Насыщение лирики психологическими 

деталями. Раздумья о судьбе татарской нации в литературе этих лет  Художественное осмысление национальных черт 

характера, традиций татарского народа: А. Гилязов («Җомга көн кич белән» / «В пятницу вечером»).  

 Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака торур» / «Итиль – река течет»). 

Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм.   

  Творчество Т. Миннуллина   
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Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.) 

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

времени, переосмысление далекой и близкой истории народа (Зульфат «Тамыр көлләре» / «Пепел корней», «Тойгыларда 

алтын яфрак шавы» / «В чувствах – золотая мелодия листьев»). Появление литературных произведений, описывающих 

крупные этапы в жизни страны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф.Садриев «Таң җиле» / «Утренний 

ветерок» – в сокращенном виде). Проблемы возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев татарского народа в 

драматургии (Т. Миңнуллин «Кулъяулык»/ «Платочек)».    

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной литературами. Вечные 

темы и образы. 

Раздел 9. 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, 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. 
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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.  

Раздел 10. Обзорные темы 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. Поэтика фольклорных 

произведений. 

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. 

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  

Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  
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Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и средневековой тюрко-

татарской литературы. 

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

 Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии.  

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, основанного на 

идеологии диктатуры пролетариата. 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 
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Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

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

Творчество Т. Миннуллина. 

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

Поэзия Р. Файзуллина. 

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 11. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 5-9 классах охватывает следующие направления: 

Рецептивная деятельность как основа развития читательских компетенций школьников: осмысленное, 

творческое, выразительное чтения художественных произведений различных жанров, чтение стихотворных текстов или 

отрывков из прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или 

предложенного автора); определение жанров фольклорных произведений и их особенностей; определение 

принадлежности художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру произведения: устный 

комментарий к тексту и различные виды пересказа прочитанного; воспроизведение по ролям, инсценирование, 

театрализация; целенаправленная работа с источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, 

электронные средства); обращение к материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 
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Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя: 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 вид развернутого размышления о художественном творчестве: анализ 

художественного произведения с точки зрения сюжета, композиции, системы образов, языка и стиля; анализ 

литературного текста в целом; сопоставление проблематики и тематики различных произведений; рефераты и 

индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному произведению, по творчеству 

писателя (или поэта), по историко-культурным явлениям.  

 

  

 


