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                        5 класс 

                                                                            Родная (татарская) литература. 

Изучение предметной области «Родная литература» должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своегонарода; 

• приобщение к литературному наследию своегонарода; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культурынарода; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» должныотражать: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире,гармонизации отношений человека и общества,многоаспектногодиалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познанияжизни; 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировойкультуры; 

 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 досуговоечтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произве-дения, отражающие 
разные этнокультурныетрадиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., 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 
интеллектуальногоосмысления. 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение. 

Выпускник научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); объем диалога должен 
составлять не менее 5-6 реплик с каждойстороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

 разыгрыватьдиалог; 



 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, семье, друзьях, школе, 
родном городе, республике, стране и т. д.) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план,вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персо-нажей; 

 передавать основную мысль прочитанного илиуслышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному,услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова,план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используятекст; 

 задавать вопросы потексту; 

 пересказывать текствыборочно; 

 составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 
Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворнойформе; 

 кратко излагать содержание прочитанноготекста; 

 составлять тексты в пределах изученнойтематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

 комментироватьфакты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё отношение 
кпрочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуациейобщения; 

 научиться брать и даватьинтервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
Аудирование 



Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя иодноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов, построенных на 
изученном языковом материале, содержащем небольшое количество неизученных языковыхявлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аудио- 
и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления,несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слухтекста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с егозвуковым; 

 соблюдать основные правилачтения; 

 читатьвслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основногосодержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, 
выборочный перевод, справочныематериалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать своемнение; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковомматериале; 

 читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, зачитывать нужные места втексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным  элементам; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 подбирать заголовки к  тексту. 
5 класс 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Татарская литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектногодиалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт чтения 

разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей татарского народа, как особого способа 

познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается менталитет татарского 

народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора других народов, древнетюркской литературы, 

литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

татарского языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских 

народов, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих проблем, учится 

высказываться по ним, используя возможности татарского литературного языка. 



Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; умение пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств татарского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, их 

оценка; 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. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, учится 

оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение, берет на себя задачу формирования своего 

дальнейшего круга чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции, понимание 

связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской литератур и культур, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской литературы и переведенные на 

татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и 

своѐотношениекней;овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекста на основе понимания принципиальных отличий 



литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 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. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится воспринимать 

художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное 

эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Выпускник 5 класса умеет: 

 Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт 

 Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

 Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики ; 

 Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними ; 

 Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта 
на заранее объявленную литературную или публицистическую тему; 

 Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям (2 час) 
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, мэзэки (своеобразный вид анекдотов). 

Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак 

байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского народа к лошадям. Народная 

сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая 



лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной разновидности сказок наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса 

изображается двояко. Если в большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в некоторых – это умное, 

находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – тупые и глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом 

убегают или бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные и олицетворяют образ свирепого тирана. Они 

властвуют над всеми животными. В сказках о животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих случаях 

повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В таких произведениях преобладают юмор,ирония. 

Чтение  на  выбор:  «Солдат  балтасы»/   «Солдатский  топор»,   «Ҿч  каурый»/ «Три пера», «Камыр батыр», «КотонИваныч». 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка как жанр, виды 

сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, 

вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, И.Крылова (в переводе), 

Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. Сюжет басен. Мораль.Аллегория. 

Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи басен. 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы.  

ЛитератураXIX века (2 час) 
Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». 

Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством.Чтение небольших рассказов писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах 

иСтарик», «Байбелҽн ялчы» / «Богач и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри снароднымтворчеством. Чтение произведения 

«Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступковглавныхгероев- близнецов. Беседа о роли, значения знаний. Виртуальная экскурсия в 

музей им.К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная композиция, 

«воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века (3 час) 



Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». 

Развитие речи по картине «Водяная» М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная 

экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай.Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало весны». Природа в тексте. 

Художественные приемы писателя в создании образа природы.Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчҽч» / 

«Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет (5 часов) 
Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / 

«Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» / «Дикие утки», 

«Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн җырчы маймыл» / «Медведь- гармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттелҽр» / 

«Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / 

«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине А.Пластова «Пролетел 

фашистский самолет». Трагедия военных лет. 

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» /«Кнут». 

Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?». Воспитание 

трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа «Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в 

обоих родителях. 



Блок 5. Моя Родина (2 час) 
Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / «Моя страна». Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная земля!». Причина гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя. 

Сравнение художественных приемов разных поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / 

«Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой родного края. 

Блок 6. Переводы (1 час) 
А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского 

совета. 

Дж.Родари.   Чтение   и   анализ   рассказа   «Ҽбинең   кошчыклары»   / «Бабушкины птенчики». Права и обязанности  родителей  и  детей.  

Проблема «брошенных старыхродителей». 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей 2( час) 
Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада 

кунакта» / «В гостях у Дианы». Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 

ЛябибЛерон.Чтениеианализрассказа«БезнеңавылданЗҿһрҽ»/ «Зухраизнашей деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне 

бы быть котом!» Понимание, принятие, примение юмора в жизненныхситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стиха «Мин рационализатор» / «Я рационализатор». Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / 

«Нельзя поручить работу»,«Борау» / «Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

Для заучивания наизусть 
 

Г.Тукай. «Су анасы» /«Водяная». 



С.Хаким. «Бер горурлык хисе» / «Чувствогордости». 

Ф.Карим.«Сҿйлҽрсүзлҽркүпалар...»/«Можномногоговорить». 

Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находитсясчастье?». 

Ш.Галиев. «Борау» /«Сверло». 

М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда сомной». 

Э.Шарифуллина. «Бишек җыры» /«Колыбельная». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 5 класс 34 

часа 

1. Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским 

произведениям 

8 

2 Блок 2. Образцы средневековой литературы. Литература XIX века 5 

3 Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века 3 

4 Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и 

послевоенныхлет 

8 

5 Блок 5. Моя Родина 4 

6 Блок 6. Переводы 2 

7 Блок 7. Юмор в творчестве писателей 4 



 

 

 

 

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
Татарская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению 

жизненной философии татарского народа, участвует в формировании национального самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания 

обучающихся. 

Предмет «Родная (татарская) литература» выступает одним из основных предметов гуманитарного образования, определяющих уровень интеллектуального и 

нравственно-эстетического развития личности. Изучение родной литературы способствует познанию жизни и моделированию действительности, создает при помощи 

изобразительно-выразительных средств художественную картину мира и вызывает определенное отношение к ней, обладает высокой степенью эмоционального 

воздействия. С литературным образованием связано воспитание читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного 

развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, а также формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (татарской) литературы обеспечивает постижение обучающимися произведений татарской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с 

опорой на принципы единства художественной формы и содержания; создание условий для развития национального самосознания, осознания этнической 

принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной (татарский) 

язык» и «Литература». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Цель изучения учебного предмета – воспитание ценностного отношения к родной (татарской) литературе как существенной части родной культуры, приобщение 

обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа, а также формирование грамотного читателя, способного использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 

Задачи изучения учебного предмета: 

– развитие умений комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 



– приобщение обучающихся к родной (татарской) литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа, ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

– знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

– развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и письменной диалогической и монологической речи на татарском языке); 

– формирование читательского кругозора; 

–  формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся; 

– развитие способностей к творческой деятельности на родном (татарском) языке; 

– овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Родная литература» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

В 6 классе на изучение учебного предмета «Родная (татарская) литература» отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа. 

 

 

                                                                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Литература 19 века.  
Г. Кандалый «Мулла и абыстай» 

Жизнь и творчество Г. Тукая 

Г. Тукай «Родная деревня» 

Г. Тукай «Шурале» 

Г. Тукай «Что помню о себе» 

Г. Тукай «Что помню о себе» 



М. Гафури «Мать», «Родной язык», «Лес» 

Жизнь и творчество Х. Такташа. Стих-я «Мокамай» 

Х. Такташ «Белые цветы», «Друзья»  

И. Гази «Незабываемые годы» 

И. Гази «Незабываемые годы» 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

М.Джалиль «Дуб», «Цветы» 

Н.Даули «Отомстите врагу»  

 

Ш.Маннур «Песня прощания» 

М.Магдиев «Фронтовики» 

Развитие речи 

Сочинение «Первый учитель» 

Ш. Галиев «Воин, принесший свободу» 

Шамил Маннапов ―Неуслышанная мелодия‖ 

―В мужестве красота‖ 

Стихи о родном крае 

А.Еники «Красота» 

Образ  Бадретдина в рассказе «Красота» 

Повесть Г.Баширова «Родной край- моя зеленая колыбель» 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) 

литература» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

-  представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

Изображение традиций и обычаев в повести 

Переведенные произведения. Чехов «Анюта» 

Г. Фаизов «Герой сказал», Г.Мухамматшин «Гусиная каша» 

И. Гази «Почему смеялась Маулия?» 

Г. Авзал «Кручу усы» 

Стихи о родном языке Х. Туфана 

Стихи о родном языке Р. Файзуллина, Р. Миннулина   

Г. Рахим «А-ля-шэр туны» 

Контрольный урок Задание на лето 

 Рассказ  Гайнетдинова «Ласточка Ташлыяра» 

. Cтихи  

Ш. Маннапова, Р. Акъегета, Ж. Дарзамана. 



- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

-  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 



ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы  и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

-  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

-  способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; ценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски  и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» обучающийся овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией:        

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете. 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» обучающийся овладеет универсальными учебными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 



В результате изучения предмета «Родной (татарский) язык» обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

cамоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не  остижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы; 

- определять и формулировать тему, идею, проблематику прочитанных произведений; 

- характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе авторского описания и художественных деталей; 

- сопоставлять персонажей одного произведения по сходству и контрасту; 

- формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений; 

- пересказывать художественный текст, используя разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

- составлять простой план художественного произведения, в том числе цитатный; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного текста (образ автора, лирическое «я», проблема, пейзаж, психологизм, 

характер, тип, метафора и др.); 



- писать сочинение по личным впечатлениям, по картине и по предложенной тематике. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 6 класс 17 ч. 

1 Блок 1. Литература XVIII, XIX веков 

 

3 

2 Блок 2. Литература начала века, 1920-1930 годов 2 

3 Блок 3. Литература периода Великой Отечественной войны  и 

послевоенных лет 

4 

4 Блок 4. Красота родного края 3 

5 Блок 5. Переводы 1 

6 Блок 6. Родной язык – святой язык. Язык юмора 4 



 

 

8 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
Татарская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению 

жизненной философии татарского народа, участвует в формировании национального самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания 

обучающихся. 

Предмет «Родная (татарская) литература» выступает одним из основных предметов гуманитарного образования, определяющих уровень интеллектуального и 

нравственно-эстетического развития личности. Изучение родной литературы способствует познанию жизни и моделированию действительности, создает при помощи 

изобразительно-выразительных средств художественную картину мира и вызывает определенное отношение к ней, обладает высокой степенью эмоционального 

воздействия. С литературным образованием связано воспитание читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного 

развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, а также формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (татарской) литературы обеспечивает постижение обучающимися произведений татарской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с 

опорой на принципы единства художественной формы и содержания; создание условий для развития национального самосознания, осознания этнической 

принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной (татарский) 

язык» и «Литература». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Цель изучения учебного предмета – воспитание ценностного отношения к родной (татарской) литературе как существенной части родной культуры, приобщение 

обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа, а также формирование грамотного читателя, способного использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 

Задачи изучения учебного предмета: 

– развитие умений комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

– приобщение обучающихся к родной (татарской) литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа, ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

– знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

– развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и письменной диалогической и монологической речи на татарском языке); 

– формирование читательского кругозора; 

–  формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся; 

– развитие способностей к творческой деятельности на родном (татарском) языке; 



– овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Родная литература» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

В 8 классе на изучение учебного предмета «Родная (татарская) литература» отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа.  

 

                                                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Творчество Э.Шарифуллиной 

Литература 17 века. Сайади. «Дастаны Бабахан». Теория литературы. Портрет.  

Теория литературы. Переход. Стихотворная система  «Гаруз». 

Теория литературы. «Газэл». Творчество Р.Гаташа и М.Мирзы. 

История литературы 18 века. Жизнь и творчеств Т.Ялчыгула. 

История литературы 19века.Акмулла. 

М.Аглямов. «Акмулла арбасы» поэма  

Ф.Карими. «Дочь Мурзы Фатима» 

Ф.Тарханова. «Я из 19 века» 

Литература 20 века. Г.Тукай «Пар ат». 

Творческое наследие Г.Тукая. 

Галимжан Ибрахимов. Рассказ «Жеребец». 

Ш.Камал «В буран». Рассказ. 

Ш.Камал «В буран». Рассказ 

Стихи С.Рамиева.  

Поэзия Ш.Бабича. 

Н.Думави «Русалка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

-  представление о способах противодействия коррупции; 

Поэзия С.Хакима. 

Ф.Хусни. «Нерассказанная история» 

Жизнь и творчеств Ш.Маннура 

Ш.Маннур. «Муса». (отрывки из романа) 

Поэт Г.Авзал. Жизнь и творчество. Теория литературы.  

М.Магдеев. «Человек уходит-песня остается». (Отрывки из повести) 

Теория литературы. Жанр посвящения. Э.Шарифуллина. «Тукаю». 

М.Аглямов. «В стране берез». 

Жизнь и творчество Ф.Садриева. 

Ф.Садриев «Счастье несчастливых». (отрывок из романа 

Жизнь и творчеств Р.Хариса 

Теория литературы. Жанр драмы. Р.Харис «Сны Тукая» 

М.Файзи «Галиябану» драма. 

Заключительный урок. Контрольный урок 



- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 



- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

-  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы  и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

-  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

-  способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» обучающийся овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 



базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также  выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией:        

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете. 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» обучающийся овладеет универсальными учебными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (татарский) язык» обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

cамоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 
- характеризовать факты из биографии писателя и сведения об историко-культурном контексте его творчества; 

- определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание прочитанных произведений; 



- анализировать литературное произведение; определять род и жанр литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и 

формы; характеризовать в произведениях конфликт (внешний и внутренний); 

- характеризовать особенности строения сюжета и композиции; определять стадии развития действия в художественных произведениях; 

- определять роль художественной детали, выявлять ее художественную функцию, определять роль пейзажа и интерьера в произведении; 

- выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте художественные средства и характеризовать их роль в литературном произведении; 

- участвовать в дискуссии о прочитанном, формулировать свою точку зрения, аргументированно ее отстаивать, понимать смысл других суждений; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного текста (просветительский реализм, реалистическая проза, символ и др.); 

- писать сочинение по предложенной литературной тематике (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного писателя).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 8 класс 34часа 

1 Блок 1. Устное народное творчество 

 

7 

2 Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.) 5 

3 Блок 3. Литература начала XX века, литература 1920–1930 годов 8 

4 Блок 4. Литература второй половины XX века 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

Родная (татарская) литература. 

Изучение предметной области «Родная литература» должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своегонарода; 
• приобщение к литературному наследию своегонарода; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 
поколений, своей ответственности за сохранение культурынарода; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевогоэтикета; 
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов жанров.  
Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» должныотражать: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений 
человека и общества,многоаспектногодиалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познанияжизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировойкультуры; 

 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 досуговоечтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произве-дения, отражающие разные 
этнокультурныетрадиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 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 
интеллектуальногоосмысления. 
Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение. 

Выпускник научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); объем диалога должен составлять не 
менее 5-6 реплик с каждойстороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием или отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного лексико-
грамматического материала; 

 разыгрыватьдиалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, семье, друзьях, школе, 
родном городе, республике, стране и т. д.) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план,вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персо-нажей; 

 передавать основную мысль прочитанного илиуслышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному,услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова,план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используятекст; 

 задавать вопросы потексту; 

 пересказывать текствыборочно; 

 составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 
Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворнойформе; 

 кратко излагать содержание прочитанноготекста; 

 составлять тексты в пределах изученнойтематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

 комментироватьфакты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё отношение 
кпрочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуациейобщения; 

 научиться брать и даватьинтервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя иодноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов, построенных на 
изученном языковом материале, содержащем небольшое количество неизученных языковыхявлений; 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аудио- и 
видеотексты, выделяя основную/нужную информацию 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих небольшое 
количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления,  несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух  тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила  чтения; 

 читать  вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного  содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, 
выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале; 

 читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, зачитывать нужные места в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным  элементам; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 подбирать заголовки к  тексту. 



9 класс 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета 

«Татарская литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт чтения 

разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей татарского народа, как особого способа 

познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается менталитет татарского народа, 

его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора других народов, древнетюркской литературы, 

литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

татарского языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских 

народов, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих проблем, учится 

высказываться по ним, используя возможности татарского литературного языка. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств татарского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, их оценка; 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. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, учится 

оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение, берет на себя задачу формирования своего 

дальнейшего круга чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции, понимание 

связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской литератур и культур, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской литературы и переведенные на 

татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и 

своѐотношениекней;овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 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. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится воспринимать 

художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное 

эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

 

 



Выпускник 9 класса умеет: 

  Выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения ; 

 Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 
произведений ; 

 Анализировать литературные произведения разных жанров; 

 Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю ; 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы , вести учебные дискуссии; 

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на 
заранее объявленную литературную или публицистическую тему; 

 Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 Работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию (2 ч) 
Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения тюрко-татарской литературы на этапы. 

Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. 

Первые письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лҿгат эт- тҿрк» / «Словарь тюркских наречий». 

Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода 

«Идегҽй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература. Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в 

переводе Р.Миннуллина. Философия древнего поэта. 



Блок 2. Литература XIX века (5 ч.) 
Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, 

Акмуллы, Г.Самитовой. 

Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». 

Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

РизаФахретдинов.Биографияписателя.Чтениеромана«Ҽсма,якиГамҽлвҽҗҽза»/ «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в 

семье. Особенности женских образов. 

ЗахирБигиев.Биографияписателя.Чтениеромана«Ҿлүф,якиГүзҽлкызХҽдичҽ»/«Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный 

роман в татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай» / «Японская война, или Доброволец Батыргали». 

Выражение сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

Блок 3. Развитие жанра драмы (3 ч) 
Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. 

Идея независимости женщины в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / 

«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең ак күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». 

Взаимоотношения между  матерью и многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема одиноких, 

старых, беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, 

ҽнкҽй» / «Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». 

Блок 4. Литература начала XX века (3 часа) 



Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализстихотворения 

«Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар 

кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека в жизни, права и обязанности. Посещение историко-

архитектурного музея-заповедника г.Булгар, внесенного в список Всемирного духовного наследияЮНЕСКО. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О прекрасных взаимоотношениях семей русского и татарского народов. 

Соблюдение национальных традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни 

А.Рашита «Беренче мҽхҽббҽт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

Блок 5. Лучшие произведения XX века (4 ч) 
Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю – сҽгадҽт» / 

«Любовь – это счастье». Афоризмы знаменитых личностей о любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание». Проблема старой одинокой матери и ее 

многочисленных детей. Права и обязанности детей перед  беспомощными  родителями.  Забота. Психология пожилого человека. Проблема 

родного языка. Философское  значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема сохранения духовного наследия 

каждогонарода. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на 

медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». Республиканское общественное движение«Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». 

Про кинофильм «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Проежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные конкурсы. 

АязГилязев.Биографияписателя.Чтениеианализповести«Җомгакҿн,кичбелҽн»/ «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми 

женщины. Проблема родной и неродной матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей перед 

родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и старостью-беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. 

Воспоминания о тяжелых военных буднях. Контраст между внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис  Яруллин.  Сатирический  рассказ  на  тему  «Кҿтелгҽн  кияү»  / «Желанный жених». Проблема выбора спутника жизни. 

Разоблачение наживы богатства, принципа«я-тебе, ты –мне». 

Теория литературы: сатира. 

Блок 6. Публицистика  



Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и 

обсуждение очерка «Су, Җир һҽм Һава турында хикҽят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у 

тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Блок 7. Переводы (1 час) 
А.Пушкин.  Чтение  стихотворения  «Пҽйгамбҽр»   /   «Пророк».   Г.Тукай. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». 

Сравнительный анализ. История создания стихотворенияТукая. 

А.Пушкин.   «Мин   үземҽ   һҽйкҽл   салдым…»   /   «Я    памятник    себе воздвиг нерукотворный…» 

Для заучивания наизусть 

Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитваматери». 

А.Еники.«Ҽйтелмҽгҽнвасыять»/«Невысказанноезавещание»(отрывок) 

Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ»./ «Душапоет». 

Р.Валиев.«Тугантелдҽдҽшсҽмгенҽ»/«Обращусьтольконародномязыке». 

 

 

               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 9 класс 17 

1 Блок 1. От устного народного творчества к письменному   

наследию 

2 

2 Блок 2. Литература XIX века 5 



3 Блок 3. Развитие жанра драмы 

 

3 

4 Блок 4. Литература начала XX века 3 

5 Блок 5. Лучшие произведения XX века 

 

4 

   

 

 

 

 


