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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (чувашская) литература» для 9 класса 

образовательных организаций общего оброазования с обучением на родном (чувашском) языке 

(далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

1) Конституция Российской Федерации (статья 26); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 5, 8, 12, 14);  

3) Федеральный закон от 25.10.1991 г.№ 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации» (статьи 2, 6, 9, 10); 

4) Конституция Чувашской Республики (статьи 8, 23); 

5) Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 

30.07.2013 г. № 50 (с изменениями на 21 декабря 2018 г.) (статья 5);  

6) Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 

года № 36 (статьи 2, 3, 7). 

9 класс – 34 часа 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – одно из средств развития речи, речевой культуры обучающихся, 

формирования коммуникативных навыков. Изучение предмета «Родная (чувашская) 

литература» помогает обучающимся освоить искусство слова ‒ эстетически совершенный, 

эмоционально яркий и нравственно влиятельный способ общения с окружающей 

действительностью. 

Изучение «Родной (чувашской) литературы», начинающееся на уровне начального 

общего образования, в 9 классе  направлено на формирование у обучающихся представлений об 

образной природе литературы. Литература предстает перед обучающимися как особая 

художественная картина мира, в которой присутствует эмоциональное многообразие, особая 

многозначность, где преобладает метафоричность и ассоциативность. Приобщение к миру 

родной литературы предполагает знакомство обучающихся со своеобразием национальной 

литературы, глубиной, емкостью, афористичностью родной речи. 

«Родная (чувашская) литература» как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дает возможность развивать не только интеллектуальные 

возможности обучающихся, но и ориентировать их ценностно-мировоззренческие взгляды.  

 



Цели изучения учебного предмета «Родная (чувашская) литература»  

Главной целью изучения предмета «Родная (чувашская) литература» в основной школе 

является воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителям культуры, включение обучающихся в культурно-языковое поле своего народа через 

приобщение к литературному наследию чувашского народа, формирование причастности к 

традициям чувашского народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры родного народа; обогащение духовно-нравственного 

опыта и расширение эстетического кругозора обучающихся при параллельном изучении родной 

и русской литературы. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

1) отбор и анализ произведений фольклора, произведений чувашских писателей и 

писателей других родственных народов для формирования потребности в чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

2) анализ текстов художественной литературы с целью воспитания 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

3) развитие представлений обучающихся о закономерностях взаимосвязи родной 

(чувашской) литературы с разными этапами историко-литературного развития, о своеобразии 

социально-исторического развития чувашского народа, национальных традиций развития 

культуры; 

4) 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 речевого 

этикета; 

5) сопоставление нравственных идеалов произведений родной и русской 

литературы, выявление их сходства и национально обусловленного своеобразия 

художественных решений; 

6) развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся следующих ключевых 

компетенций: 

− языковая компетенция – овладение основными нормами литературного языка, 

обогащение словарного запаса обучающихся и др.; 



− лингвистическая компетенция – развитие способности анализировать языковые 

явления; 

− коммуникативная компетенция – развитие умений анализировать текст, создавать 

собственный текст, приводить примеры из литературных произведений и др.; 

− общекультурная компетенция – освоение художественной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира; 

− читательская компетенция – развитие умений ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл. 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией 

литературы. Теоретико-литературные понятия даны во взаимосвязи с анализом внутренней 

структуры художественного произведения. Основные теоретические понятия, которые 

осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей проблеме учебного года. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс  

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Основные периоды 

зарождения и развития родной (чувашской) культуры словесности. Углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, связь времен, 

связь литератур. Значение художественных произведений в жизни народа, понимание места 

литературы. Судьба народа в произведениях. 

Часть 1. Фольклор. Устное народное творчество 

Родовые памятники письменности. Образцы магической словесности. Молитвы и 

благопожелания. Мифологическое мышление.  

Баллада как трагическое изображение жизни отдельного человека или иных людей. 

Балладăлла сюжетлă (синкерлĕ ĕç-пуçа сăнлакан) халăх юрри – пейĕт. (Пеит − сюжетная 

песня, где трагический сюжет).  

Литературная теория. Пеит (баллада) − сюжетные песни. Фольклоризм литературы. 

 

 

Часть 2. Древние письменные памятники (до XVII в.) 

Культура древних тюрков (Письменные памятники предков) 

Древнетюркская орхоно-енисейская письменность. Надписи в честь Кюл-Тегина. Место 

в чувашской истории древнетюркских литературных памятников.  

Кÿл Текĕне мухтакан Пысăк çыру«Шăпа кĕнеки» (Большое сочинение, прославляющее 

Кюль Тегина – «Книгу судеб»).  



Метри Юман.Свободный стих. «Паттăр пулнă авалсем» (В древние времена были герои).  

Литературная теория. Древнеруническая и древнетюркская письменность.  

Культура Волжской Булгарии 

Переводческая деятельность, историческая и художественная ценность 

древнерунических надписей. Труды исследователей. 

Месторасположение, история и культура Волжской Булгарии. 

Ахмед ибн Фадлан. Отрывки сочинения «Пăлхар патшалăхне çитсе курни» (Сочинение о 

путешествии в Булгарию), перевод Виталия Никитина.  

Палас Ахун Юсуп (Юсуфа Баласагунский). Отрывки поэмы «Хăтлă пĕлÿ» (Благодатное 

знание), перевод Анатолия Смолина. 

Литературная теория. Древнетюркские эпические произведения − источник сюжетного 

народного эпоса. 

Культура средних веков 

Время использования арабского и тюркских языков в образованных слоях общества. 

Переводы. Чувашско-русские словари. Значение этнографических очерков о чувашах. Значение 

первой чувашской грамматики «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» в 

преподавании чувашского языка в духовных семинариях. Развитие жанра очерка. 

Жизнь и творчество Охадера Томеева. Значение его воззваний и стихотворений. 

Отношение к религии, отстаивание родной («старой») веры, способы письма, художественные 

средства. 

Первые импровизаторы и исполнители народных песен (такмаков-импровизаций). 

История записи песен. Основная их мысль, образность, народность, лирический герой.  

*Охатер Томеев. Послание «Вăйпа тĕне ан кĕртчĕр» (Насильно не крестите), перевод 

Виталия Никитина.  

Хведи Чуваш. Песня «Чăрăш тăрринче куккук авăтать» (Кукушка кукует на ветке ели). 

Урхас Ягур. Песни «Атте панă хор лаша» (Вороной конь, подаренный отцом), «Каш-каш 

вăрман, каш вăрман» (Шумит лес…).  

Литературная теория. Жанр очерка. Развитие жанра очерка.  

Часть 3. Чувашская письменность и культура XVIII − XIX веков 

Отзвук чувашских народных благословений. Старочувашская письменность. Признаки 

возрождения, писатели, развитие. Сентиментализм и его обращение к изображению 

внутреннего мира обычного человека. Литературный процесс. Классицизм и его связь с идеями 

Просвещения. 

Последняя четверть XIX века. Изменение социально-экономических условий. Реформы 

1864-1870 гг. Предоставленная детям инородцев возможность обучаться на родном языке. 



Рождение новой письменности. Место художественного очерка в литературе. Усиленный 

интерес к изучению народной словесности и обычаев.  

Жизнь и творчество Никиты Бичурина, его тернистый жизненный путь. 

Наблюдательность, умение образно описывать, находить детали – черты, сближающие с 

народным характером.  

Жизнь и творчество писателя С. Михайлова-Янтуша. Сочинения по истории и 

этнографии. Использование народной словесности. Первый драматургический опыт. Диалог 

«Тури чăвашпа анатри чăваш хушшинчи калаçу» (Разговор тури (верхового) чуваша с чувашом 

анатри (низовым)). 

Никита Бичурин. Очерк «Байкал» (Байкал).  

Спиридон Михайлов-Янтуш. Юморески «Хĕрринче выртасшăн мар» (Не лежать мне с 

краю), «Сунарçăн пуç пулнă-и?» (Была ли голова у охотника). Стихотворение «Юнка» (Юнга), 

рассказ «Чее кушак» (Хитрая кошка).  

Литературная теория. Понятие о классицизме и сентиментализме.  

Часть 4. Литература начала XX века: 1901 – 1922 гг. 

Характеристика эпохи. Отсутствие в произведениях социально активного героя. 

Развитие чувашской системы образования и науки под влиянием русской культуры. Издание 

газет и журналов. Воспитание нового поколения литераторов. Рождение чувашского театра. Его 

значение в становлении национальной драматургии. Писатели двух эпох. 

Ф. Павлов – драматург, композитор, исследователь, поэт, педагог, мыслитель. Жизнь и 

творчество. Своеобразие таланта. 

Творчество Н. Шелеби. Народность его стихотворений и песен. Влияние легенд и 

преданий, художественные средства. Основная идея произведений. Широкое использование 

фольклорных сюжетов и образности.  

Николай Шелеби. Стихотворение «Çĕлен» (Змей), песня «Раççей» (Россия).  

Федор Павлов. Комедия «Сутра» (В суде).  

Литературная теория. Особенности построения драматического произведения.  

Часть 5. Литература первой половины XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений чувашской литературы. Романтизм в 

поэзии. Романтический герой. Становление реализма в чувашской литературе. Лиризм в 

повествовании. 

Литература 1920 – 1930-х гг.  

Нравственные искания героев чувашской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Изображение 



трагических событий в отечественной истории, судеб чувашских людей в век революций и 

войн. 

Д. Исаев (Авраль) – талантливый мастер чувашской прозы. Актуальные проблемы, 

поднятые в рассказе «Рабфаковка». 

Жизнь и творчество писателя И. Ивник. Песенное начало стиля произведений. 

Достоинство песен, фольклоризм творчества. 

Е. Еллиев ‒ известный педагог, мастер прозы и драматургии. Основные черты 

творчества. Философичность рассказов, судьба «маленького человека», эзопов стиль. 

*Мĕтри Юман. Рассказ «Пÿлĕх йăмри» (Ветла Пюлеха), стихотворение в прозе «Шевле 

вылять» (Играет зарница), свободный стих «Паттăр пулнă авалсем» (Были времена 

богатырские); Нестер Янкас. Стихотворения «Ялта» (В деревне), «Юрă пуçламăшĕ» (Зачин 

песни); Дмитрий Исаев. Рассказ «Рабфак хĕрĕ» (Рабфаковка); Илле Тхти. Поэма «Элихун» 

(Элихун), стихотворение «Чăваш поэчĕсене мухтаса юрлани» (Хвалебная песень чувашским 

поэтам), этнографический рассказ «Шерхулла» (Шерхулла).  

Иван Ивник. Стихотворения «Улма чăпар ут» (Серый в яблоках конь), «Юрăçсем» 

(Певцы), «Сывлăм йĕрĕ юлчĕ çырура…» (След росы остался в письме).  

Ефрем Еллиев. Рассказ «Чĕн тилхепе» (Ременные вожжи).  

Литературная теория. Основные интонации стихотворения, передающие чувства поэта 

и лирического героя. 

Литература 1940 – 1950-х гг.  

Две линии развития поэзии: лирика и эпос. Надежда и гордость, любовь и ненависть, 

трагедийность и оптимизм, героизм и интернационалистическое чувство, братство – основные 

темы стихотворений и поэм.  

Значение показа правды о войне, документальных картин в прозе. Основные черты 

драматургии. Показ социальных противоречий.  

В. Митта – классик чувашской поэзии. Трудные годы жизни. Афоричность лирики, идеи. 

Связь с жизнью. 

Жизнь и творчество А. Алги. Героический характер произведений военного времени. 

Образ мужественного бойца.  

Основные периоды жизни и творчества П. Хузангая. Произведения, прославляющие 

славных людей Чувашии. Лирические стихотворения о красоте чувашского языка, его 

звучности, об отрицательном отношении к людям, не любящим родной язык. 

Произведения А. Артемьева на военную тематику. Основные черты творчества писателя. 

Произведение о солдатской стойкости, мужестве и достоинстве. Глубина идеи и основные 

образы произведений. 



Василий Митта. Стихотворения «Çĕр-шывăм, çĕр-шывăм…» (Родина, родина, что нужно 

тебе?), «Тав сана» (Благодарю тебя), «Анатри юрă» (Песня низовых чувашей), «Тăван чĕлхем! 

Таса хĕлхем…» (Родной язык!), «Ан тив, хисеп те чыс та ан курам…» (Пусть я не увижу почета 

и славы…).  

Александр Алка. Стихотворения «Июнĕн 22-мĕшĕ» (22-ое июня), «Брандербург хапхи 

умĕнче» (У Брандербургских ворот). 

Петр Хузангай. Отрывок из романа в стихах «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана), 

стихотворения из цикла «Çĕнтерÿ юррисем» (Песни победы).  

Литературная теория. Жанровые особенности лирических и лиро-эпических 

произведений. 

 

 

 

Часть 6. Литература второй половины XX века 

Многообразие направлений, жанров. Связь искусства с жизнью. Работа в литературе 

писателей разных поколений. Расширение горизонтов творчества. 

Литература 1960 − 1970-х гг. 

Развитие реализма в чувашской литературе. Психологизм в чувашской прозе. 

Социальная и нравственная проблематика чувашской драматургии. Развитие всех жанров и 

течений словесности.  

Отражение событий жизни в творчестве Александры Лазаревой. Образы. Вопросы 

гуманизма.  

Жизнь и творчество В. Алендея. Проблемы, идеи, затронутые в произведениях. 

Откровенный разговор о насущных проблемах. 

Искусство слова, раскрывающее внутренний мир человека. Ю. Скворцов – талантливый 

прозаик. Особенности творчества. Вопросы, поднятые в повести «Красный мак». 

Основные черты творчества Л. Агакова. Детективный характер повести. Развитие 

сюжета, образы.  

Новизна драматургии Н. Терентьева. Конфликт, образы. 

*Александра Лазарева. Рассказ «Пирвайхи юрату (Хĕр чĕри)» (Первая любовь (Девичье 

сердце); Василий Алендея. Повести «Хырсем ĕмĕрех ем-ешĕл» (Вечнозеленые сосны), «Хĕрлĕ 

кĕпе» (Красная рубашка).  

Юрий Скворцов. Повесть «Хĕрлĕ мăкăнь» (Красный мак).  

Леонид Агаков. Отрывки из повести «Юманлăхра çапла пулнă» (Это было в дубраве).  



Литературная теория. Жанровое своеобразие. Пейзаж, портрет, диалог и монолог 

персонажей, интерьер, обстановка действия. 

 

 

Литература 1980 – 1990-х гг.  

Богатство тематики и жанровое многообразие. Отход от соцреализма. Основные темы и 

образы чувашской поэзии XX века (человек и природа, Родина, любовь, война, назначение 

поэзии) и т. д. Модернизм в поэзии. Жизнь и творчество Г. Айги. Первые книги. Авангардные 

поиски. Глубоко мыслящий, разносторонний лирический герой. 

Цикл сонетов Н. Теветкеля «Атăл куçĕсем» (Глаза Волги). Лирика поэта – погружение в 

интимный мир. Любовь к родине в живых деталях, глубокая мысль. Основные черты 

творчества П. Яккусен. Философская поэзия о единстве человека и времени.  

Основные черты творчества В. Енеш. Показ в героях произведений их труда, 

благородных устремлений. Размышление о добре и красоте, проблемах зла и предательства. 

Основные периоды жизни и творчества Д. Гордеева. Размышление о социальных переменах, 

месте человека в общественной жизни. Основные этапы творчества писателя Н. Максимова. 

Тема, проблемы, нравственные искания молодежи в произведениях автора. Мастерство образов 

и изображение конфликта. Чистота души, проблемы гуманизма в произведениях В. Игнатьева. 

Сложные проблемы, которые приходится преодолевать добрым и простодушным героям. 

Раскрытие военной темы, родителей и детей с философской глубиной, свободой 

воображения. 

Многостороннее творчество Я. Ухсая. Мастер эпической поэзии. Стихотворения и 

поэмы о неразрывной связи человека и природы.  

Жанр фэнтези В. Степанова, с включением этномистики, научной фантастики. 

Основные черты творчества Ярандая Розина. Жанр детектива. Умелое использование 

композиции, противоречивого развития сюжета, психологической мотивации. Своеобразие 

главного героя. Раскрытие самого запутанного преступления вместе со следователем, 

обнаружение преступников. 

Этапы творчества Б. Чиндыкова. Многогранный талант писателя. Новые идеи, образы, 

ценности в чувашской прозе. Поиск художественных средств (образности) показа новых 

характеров, новых ситуаций. 

Многогранный талант писателя Н. Симунова. Новые идеи, образы, ценности в 

чувашской прозе. Поиск художественных средств (образности) показа новых характеров, новых 

ситуаций. 



*Геннадий Айги. Произведения из «Суйласа илнисем» (Избранные сочинения); Николай 

Теветкел. Триптих «Юман» (Дуб); Петр Яккусен. Стихотворения из книги «Кĕмĕл кимĕ» 

(Серебряная лодка); Виталий Енеш. Очерки «Кĕлĕ − пирĕн хÿтлĕх ĕмĕр» (Молитва – наша 

защита), «Эй, Турă, этемÿсене, çăл!» (О, Боже, спаси людей!), повести «Пурçăн йăлмак» 

(Шелковая петля), «Ылтăн хырăм» (Золотое чрево); Денис Гордеев. Рассказ «Шăннă куççуль» 

(Замершие слезы), повесть «Çич çунатлă курак» (Семикрылый грач), Юлия Силэм. Рассказы 

«Вăрçă ачисем» (Дети войны), «Ывăлăм» (Сын мой), Николай Максимов. Повесть «Пин-пин 

хĕрлĕ роза» (Миллион алых роз); Василий Игнатьев. Рассказ «Каçхи юр» (Вечерний снег).  

Яков Ухсай.Стихотворения «Хура тăпра пĕрчи» (Комок черной земли), «Шурă шăл 

хушшинчи хура тăпра пĕрчи» (Комочек черной земли среди белых зубов), отрывок поэмы 

«Ирхи памфлет» (Утренний памфлет).  

Владимир Степанов. Фантастический рассказ − «Юрату хăвачĕ» (Сила любви).  

Борис Чиндыков. Рассказы «Хутлă канфет» (Конфета с фантиком), «Халал − 468» 

(Посвящение − 468), «Элчел» (Судьба), «Нараста» (Невинный).  

Литературная теория. Детективные, мистические и фантастические произведения.  

Часть 7. Литература начала XXI в.  

Общая ситуация периода, моменты развития. Изменение критериев и ценностей в науке, 

искусстве и литературе.  

Особенности творчества А. Хмыта. Философские и моральные проблемы, мастерство 

выстраивания образов и конфликтов. Особенности художественного мышления и образов. 

Закрученный сюжет произведений Г. Краснова, образы молодых людей, дающие возможность 

остро поставить вопросы нравственный чистоты, человечности. Жизнь и творчество С. 

Павлова. Проблемы, поднятые в произведениях. 

Основные линии произведения А. Тарасова, герои, острота сюжета. Раскрытие образа 

героя, его жизни, влияние родителей, деревенских обычаев в острой психологической ситуации.  

Жанр произведения Г. Максимова, тематика. Проблемы современности, противоречия 

жизни. Своеобразие образов. 

Жизнь и творчество В. Тургая. Стихи, отвечающие духу времени, их влияние на 

чувашскую поэзию. Поэтика произведений о народе и его судьбе, раскрывающих душу 

современного человека.  

Жизнь и творчество М. Карягоной. Ранние стихотворения и рассказы. Рост мастерства. 

Описание мира чувств, внутреннего мира человека на основе дневниковых записей. 

*Анатолий Хмыт. Рассказ «Çăлтăрсем вылянă каç» (Вечер, когда играют звезды); 

Георгий Краснов. Повесть «Хĕрлĕ тюльпан» (Красный тюльпан); Сергей Павлов. Рассказы из 

книги «Шупашкар кулачĕ» (Чебоксарский калач), повесть «Хаяр ытам» (Жесткое объятие).  



Арсений Тарасов. Отрывки драмы «Мунча кунĕ» (Банный день).  

Геннадий Максимов. Рассказ «Атăлти хĕрессем» (Волга в крестах).  

Валерий Тургай. Стихотворения из книги «Ку эпĕ − Валери Туркай» (Это я – Валери 

Тургай).  

Литературная теория. Центральные персонажи. Основные художественные образы в 

их системе и внутренних связях. 

Часть 8. Чувашско-французские и чувашско-шведские литературные взаимосвязи 

Особенности французской и шведской поэзии на чувашском языке. Сходство тем, 

мотивов, идей. Чувашская лирика на европейских (французском, шведском) языках.  

Французская поэзия на чувашском языке.  

Жан де Лафонтен. Стихотворение «Хула йĕке хÿрипе хир йĕке хÿри» (Городская и 

полевая Крысы), перевод Геннадия Айги. 

Франсуа-Огуст Рене де Шатобриан. Стихотворение «Вăрман» (Лес), перевод Геннадия 

Айги. 

Шведская поэзия на чувашском языке.  

Пер Фабиан Лагерквист. Стихотворения «Рыцарь» (Рыцарь), «Çăлтăрсем айĕнче» (Под 

звездным небом), перевод Геннадия Айги. 

Литературная теория. Интернациональное в литературе. 

Часть 9. Писатели родственных народов: тюркская литература 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Традиции и новаторство в художественном переводе. 

Из татарской литературы. Габдула Тукай. Стихотворения«Кама ĕненмелле?» (Кому 

верить?) (перевод Валерия Тургая), «Ах, калем!» (Ах, перо!)(перевод Валерия Тургая). 

Из киргизской литературы. Аалы Токомбаев. Стихотворение «Тăван çĕршыв телейĕ» 

(Счастье Родины) (перевод Петра Хузангая). 

Литературная теория. Жанровая специфика литератур родственных народов России и 

СНГ. Сходства и различие тем и проблем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования. Так, у выпускников должны быть сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родная (чувашская) литература».  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении учебного предмета «Родная (чувашская) литература» являются: 



− проявление ценностного отношения к научным и культурным достижениям родной 

страны, к боевым и трудовым подвигам народа; уважение к символам России, историческим и 

природным памятникам, государственным праздникам и традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

− понимание своей социокультурной идентичности (этнической и общенациональной), 

необходимости познания истории, языка, культуры этноса и края, народов России и 

человечества; 

− готовность к активному участию в жизни родного края, страны (общественный труд, 

создание социальных и экологических проектов, волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

− проявление толерантного отношения к поведению, правам, потребностям, 

убеждениям и интересам других людей, не нарушающим законов российского государства; 

− способность проявлять коммуникативные компетенции (стремление к успешному 

межличностному общению на основе равенства и гуманизма, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи);  

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; 

− способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-

политические события, происходящие в стране и мире; 

− осуждение любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

− проявление необходимых компетенций в решении моральных проблем – ориентация 

на нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к поступкам и 

поведению – своему и чужому, готовность прийти на помощь, проявить внимание и 

доброжелательность, отказаться от собственного блага в пользу другого в случае 

необходимости; 

− соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, 

старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья; 

− осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

− принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 

активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности; 



− понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как 

средства познания окружающего мира; рефлексии в отношении себя и окружающих; 

соблюдения норм речевого поведения; 

− освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

наук о природе, обществе и общественной практике; 

− проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о 

странах и народах мира; 

− готовность к саморазвитию и самообразованию. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− переводить практическую задачу в учебную; 

− формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

− выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

− самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

− выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

− формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования; презентовать полученные результаты; 

− уместно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

− осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения, 

критерии проводимого анализа; формулировать выводы по их результатам; 

− использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

− преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 

информации, а также предложенную текстовую информацию – в модели (таблица, диаграмма, 

схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 



− строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

− проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

− распознавать ложные и истинные утверждения; 

− приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, с учетом 

существующих точек зрения; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

− оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач; 

− осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и / или самостоятельно определенным критериям; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной 

задачи; объяснять причины успеха или неудачи в деятельности; 

− осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, 

подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами речевого 

этикета; 

− оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 

деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

− осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

− устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− читать тексты разного вида, жанра, стиля с целью решения различных учебных 

задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов; определять тему, назначение 



текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его создания; различать основную и 

дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в 

тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания текста; 

− участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры обсуждения, 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога;  

− определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

− соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

− формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в устной и 

письменной форме, целесообразно выбирая жанр и структуру текста в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Навыки работы с информацией 

Выпускник научится: 

− выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного поиска; 

− находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

− характеризовать / оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

− самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

− работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими 

прямую и косвенную информацию;  

− определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы ее проверки; 

− подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии 

с поставленной учебной задачей; 

− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

− участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными критериями. 

Предметные результаты 



Планируемые предметные результаты к концу 9 класса 

Выпускник научится: 

− оперировать основными фактами жизненного и творческого пути Никиты Бичурина, 

Николая Шелеби, Василия Митты, Александра Алги, Юрия Скворцова, Якова Ухсая, Валерия 

Тургая; 

− применять изученные теоретико-литературные понятия (реализм, сентиментализм, 

классицизм, драма, детектив, фантастика и др.); 

− выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

− характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств (гротеск); 

− систематизировать результаты изучения в классе и самостоятельного чтения 

литературных произведений; 

− ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− демонстрировать знание произведений родной (чувашской) литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

− анализировать художественное произведение, определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

− участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

1 Кÿртĕм калаçу. Литература тата вăл çыннăн чун-чĕмне витĕм кÿнин 
пĕлтерĕшĕ. 

1 

2 Арăмла сăмахлах теслĕхĕсем.Кĕлĕсемпе сăвапсем.(Ирхи сăвап.)Кил-йыш 
кĕллисем.(Мунча кĕллисем.) Арăмлă чĕлхе.(Куç чĕлхи, шăл чĕлхи). 

1 

3 Балладăсем-сюжетла юрасем. Мифла балладăсем.(Ылтăн юпа пур 
теççе).Кун-çул балладисем.(«Атя, куккук, каяр Хусан хулине», «Аманнă 
салтак») 

1 

4 Авалхи тĕрĕк халахĕсен культури. Неселсен çыруллă палăкĕсем.Кÿл 
Текĕне мухтакан Пысăк çыру.Мĕтри Юман «Паттар пулнă авалсем» Авалхи 
тĕрĕк çырулăхĕпе Руна çырăвĕсем 

1 



5 Атăлçи Пăлшхар культури.Ахмед ибн Фадлан «Атăлçи Пăлхар патшалăхне 
çитсе курни» 

1 

6 Палас Ахун Юсупĕ «Хатлă пĕлÿ»Поэма сыпăкĕсем. Авалхи тĕрĕксен эпика 
хайлавĕсем-халăхăн сюжетла эпосĕн çăлкуçĕсем 

1 

7 Чăвашсен ватам ĕмĕрсенчи культури. Чăваш Хвети Чăрăш тăрринче кукку 
автать»Сăвă. «Атя инке» сăвă. Урхас Якурĕ «Атте панă хора лаша» савă. 

1 

8 Очерк жанрĕ аталанни.Пултарулăх ĕçĕ. 1 

9 Никита Бичурин «Байкал».Очерк сыпакĕсем. 1 

10 Спиридон Михайлов-Янтуш Юнка.Савă.Хĕрринче выртасшăн 
мар.Шÿт.Сунарçăн пуç пулна-и?Питлев анекдочĕ.Чее кушак.Калав. 

1 

11 Николай Ашмарин Качи çăви.Калав. Сентиментализи. Классицизм. 1 

12 1900-1920 çулсем. Николай Шелепи.Раççей.Сăвă.Çĕлен. Сăвă. 1 

13 Федор Павлов.Судра. Комеди.Драмăллă хайлав тытăмĕн уйрăмлăхĕсем 1 

14 Драмăллă хайлав тытăмĕн уйрăмлăхĕсем. Драма тишкерĕвĕ 1 

15 1920-1930-мĕш çулсем.Иван Ивник «Сывлăм йерĕ килчĕ 
çырура…»Савă.»Юрăçсем»сăвă. 

1 

16 Ефрем Еллиев. Чĕн тилхепе. Калав. Саввăн теп интонацийĕсем. Поэтика, 
лирика геройĕн туйăмĕсем. 

1 

17 1940-1950-мĕш сулсем.Митта Ваçлейĕ. Çĕр-шывăм, çер- шывăм, мĕн кирлĕ 
сана?..Савă.Анатри юрă.Сăвă. Тăван чĕлхем.Савă.Тав сана.Сăвă .»Тайăр» 
ярăмран. 

1 

18 Александр Алка. Июнĕн 22-мĕшĕ.Сăвă. Бранденбург хапхи умĕнче.Сăвă 1 

19 Петĕр Хусанкай .Натали кĕпе тĕрлет.»Аптраман тавраш « сăвăлла роман 
сыпăкĕсем. Лирика тата лиро-эпика хайлавĕсен жанр уйрăмлăхĕсем. 

1 

20 Лирика тата лиро-эпика хайлавĕсен жанр уйрăмлăхĕсем. Пултарулăх ĕçĕ. 1 

21 1960-1970-мĕш çулсем. Юрий Скворцов. Хĕрлĕ мăкăнь. Повесть сыпакĕсем 1 

22 Юрий Скворцов. Хĕрлĕ мăкăнь. Повесть сыпакĕсем 1 

23 Леонид Агаков. Юманлăхра çапла пулнă. Повесть сыпăкĕсем 1 

24 Леонид Агаков. Юманлăхра çапла пулнă. Повесть сыпăкĕсем Эпика 
жанресен хайне евĕрлĕхĕ. Пейзаж, портрет, сăнарсен диалогĕпе монологĕ, 
интерьер. 

1 

25 19801990-мĕш çулсем.Ухсай Яккăвĕ. Атте-анне . Поэма сыпакĕсем 1 

26 Владимир Степанов.Юрату хăвачĕ. Тĕрĕслев ĕçĕ. 1 

27 Фантастикăлла калав. Детективла, мистикăлла тата фантастикăлла 
хайлавсем. 

1 

28 Анатолий Хмыт. Сарă чечек-уйрăлли палли. Калав. 1 

29 Валери Туркай. Ку эпĕ-Валери Туркай! Сăвă.» Мĕн чухле ыра çын çак çĕр 
çинче» Сăвă. «Тупăнать вăл, ырă çын валли» Сăвă.» Айăпа кĕрсен-йышăн 
айăпна» Сăвă. 

1 

30 Марина Карягина. Палиндромсем.Монопалиндром.Хайлаври персонаж 
ушкăнĕсен тытăмĕ. 

1 

31 Жан де Лафонтен. Хула йĕке хÿрипе хир йĕке хÿри 1 

32 Франсуа –Огуст Рене де Шатобриан .Вăрман.Сăвă. Хальхи вăхатри лирика 
хайлавĕсен вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. 

1 



33 Габдулла Тукай. Кама ĕненмелле? Сăвă.Ах, калем.Сăвă. 1 

34 Аалы Токомбаев. Тăван çĕр-шыв телейĕ.Савă. Хурăнташ халăх литератури 
жанрĕсен хăйне евĕрлĕхĕ.Хайлав тишкерĕвĕн тĕслĕхĕсем.Литература 
ăнлавĕсен самахсарĕ 

1 

 


