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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

- овладение учащимися знаниями основ родной литературы и воспитание их 

на традициях, обычаях, культуре своего народа, лучших традициях народов 

КБР и умение пользоваться ими в жизни; 

- познакомить учащихся с художественным произведением и автором, с 

понятием характеры героев; 

- осмысление литературы как словестного вида искусства на материале 

произведений учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы; 

- формирование читательской культуры учащихся, личностного отношения к 

прочитанному; 

- знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

- изучение сведений по теории литературы; развитие умения 

интерпретировать художественный текст на основе личностного восприятия 

произведения; 

-  чётко, выразительно читать художественные произведения; 

-  выразительно уметь читать стихи; 

- из эпических произведений отрывки учить наизусть и по ним писать отзыв; 

- близко к тексту пересказывать отрывок из эпического произведения и 

писать по нему изложение; 

-  составлять план эпического произведения; 

-  из прочитанного произведения определять главного героя; 

- из самостоятельно прочитанного произведения выделять главную мысль и 

уметь отстаивать свое мнение. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих    компетенций по данной специальности: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы балкарской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением периода; определять род и жанр 

произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей 

– классиков XIX в.; основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-

литературные понятия. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Максимальная учебная нагрузка 192  

Аудиторные занятия. 128  
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Самостоятельная работа 64  

1-6 семестр 

7 семестр 

Формы контроля Контрольная работа 

Зачёт 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных: 

1) личностным, включающим: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, 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; 

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, 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: 
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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; 

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, Организации, 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 
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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 сред; 

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, включают: 

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 во взаимодействии 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, осознавать 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 распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений 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; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

           Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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); 

2) 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 
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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, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) 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. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) 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 
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презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) 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. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

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; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 



14 
 

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; 

3) 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; 

4) 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. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родная литература": 

1) 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, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- 

экзаменационные требования). 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздело

в 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание тем учебного курса 

1 2 3 4 

1 Введен

ие 

2 Значение чтения литературы в жизни человека. Дать понятие, что 

литература как вид искусства, зеркало общества. 

2 Устное 

народн

ое 

творчес

тво 

10 Дать понятие о карачаево - балкарском фольклоре. Сказки, 

пословицы, поговорки, предания, песни. 

3 Балкарс

кие 

народн

ые 

сказки. 

10 Дать понятие о балкарских народных сказках. «Къызчыкъ 

блакъозучукъ».  Противопоставление добра и зла. Идейное 

содержание сказки. Язык сказки. 

«Батыр жашчыкъ» Добро и зло в сказке. Образ чистого душой 

мальчика. 

«Тели батыр», «Акъыллы устаз». Богатство речи сказок, их 

мастерство в построении. Художественные средства. Картины и 

музыка, написанные на сюжеты этих сказок. 

Произведения для внеклассного чтения: 

«Къара къуш», 

«Жашчыкъ бла Кёсе», 

«Къоркъакъ Кёсе» 

«Зынгырдауукъ» 

«Быжмапапах» 

 

4  Обычаи 10 Джуртубаев Махти. Ёзден адет. 

Значение обычаев в жизни народа.  Обучение обычаям по 

возрастным признакам. 

5 Загадки

. 

10 Значение слова «загадка» (элбер).Мудрость народа в загадках, 

острота ума. Построение и художественные особенности загадок. 

Загадки о людях,о воде, о земле, о птицах,о зверях, бытовые и 

другие. 

6 Литерат

урные 

10 Занкишиев  Жагъа «Кюле, кюле келеди…», «Сагъыш келмей 

эсине…», «Кёзню жумуп ачхынчы…» 
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загадки. Бегиев Абдуллах «Жаз келди да тас болду», 

Маммеев Ибрахим «Эл бер!» 

Гуртуев  Элдар «Элбер хапар» 

7 Послов

ицы. 

8 Построение пословиц, значение. Изображение в пословицах 

мудрость, ум, уважительность народа. Противопоставление злу, 

стяжательству, корысти, зависти  в пословицах. Отражение  любви к 

отечеству, героизму, трудолюбию. Умение малым количеством слов 

сказать многое. 

Гуртуев   Берт «Жангы нарт сёзле- мардакмле». 

Маммеев Ибрахим «Акъыллыла айтхандыла» (нарт сёзле- 

мардакемле) 

Словосочетания в кратких стихах- пословицах, схожие с 

пословицами. 

8 Литерат

урные 

сказки. 

60 Теория литературы. Дать понятие о литературных сказках. Отличие 

литературных сазок от сказок устного народного творчества. 

Гипербола. 

Отаров  Саид «Къайсы къарыулуду?». Связь событий в сказке. 

Его художественные особенности. Идейное, значение сказки. Роль 

преувеличения в сказке. 

Шаваева  Миналдан «Пелиуан жашчыкъла» 

Воспитатаельная роль сказки. Художественные способы, 

помогающие раскрыть характеры мальчиков. 

Ёлмезов  Мурадин «Окъа бёрк». 

Раскрытие в сказке величие свободы, и низость неволи. 

Призведения для внеклассного чтения: 

Къулийланы Къайсын «Жалгъан шуёхла» 

Мусукаланы Сакинат «кючлю бла аны нёгерлери» 

Байзуллаланы Алий «насып» 

9 Из  

художе

ственно

й 

литерат

уры 

57 Мечиев Кязим  «Иги  сёз». 

 Художественно-выразительные средства, открывающие жизнь 

народа. Сила стиха воспитываюшее стремление человека доброте и 

духовности. 

«Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму». 

Иносказательный смысл стихотворения. Художественно-

выразительные  средства в стихотворении. 

Къулиев  Къайсын  «Жорт, жорт, гылыуум!» Жанровая 

особенность стихотворения. Мастерство писателя в создании 

образов, богатство языка. 

Теория литературы. Отличие прозы от стихотворений. 

Гуртуев Берт «Алтын кюз арты» 

Художественно-выразительные средства в описании осени в 

стихотворении. 

Теория литературы. Понятие о ритме и рифме в стихосложении. 

Отаров  Керим  «Кюн», «Жылы желчик». Особенности стихов. 

Связь лирического героя с жизнью. В его лице  отражение времени. 

Мокаев  Магомет(1ч.) «Зурнукла». Обучающая и воспитывающая 

роль стихотворений.  Мастерство поэта в  раскрытии связи человека 

с родной землёй. 

Токъумаев Жагъафар  «Курначтчы Алдарбекни хапарлары». 

(«Уллу хорлам», «Темир къазыкъ». 

 Мастерство писателя как сатирик. Роль сатиры в раскрытии образа 

героя. 
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Гуртуев Салих  «Жашчыкъ бла суучукъ» 

Описание природы в стихотворении. Язык стихотворения. 

Художественно- выразительные средства в стихотворении. 

Теппеев Алим  «Кёз тутхан жер» 

Описание Великой Отечественной войны в рассказе.Образы 

мальчика и дедушки.Мастерство писателя в создании образов  героев 

произведения. Язык рассказа, его богатство. 

Теория литературы. Понятие о рассказе. Понятие о сюжете. 

Зумакулова  Танзиля  «Пелиуан Жанболат», «Асиятны 

жырчыгъы» 

Дружба между младшим старшими поколениями. «Детский язык» 

лирического героя. 

Толгуров  Зейтун «Тюлкюню кюйю» 

Связь человека и природы в рассказе. Трагическая судьба лисят. 

Мастерство автора в создании образов лисят. Олицетворение . 

Природа как живая в рассказе. 

Теория литературы. Понятие о литературном герое. 

Моттаева Светлана  «Сен жеримсе мени» 

Любовь поэта к родной земле. Символы, обозначающие родную 

землю. 

Бабаев  Ибрахим «Шаудан»  

Красота и безграничность 

Ахматова Сафарият  «Тал чыбыкъла 

Описание природы. Весенние обычаи и традиции и их схожесть с 

весною. 

Гуртуев  Элдар«Къыркъарда» 

Сюжет рассказа. Его связь с историей балкарскогонарода. 

Маммеев  Ибрахим «Кишиучукъ нек кюлгенди?» 

Обучающая и воспитывающая роль стихотворения. Особенности 

языка. 

Теория литературы. Эпитет. Олицетворение. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. 

  Созаев Ахмат «Жолчукъ» 

Идейное содержание произведения. Умение автора в применении в 

стихотворении  олицетворений. 

Гулиев  Мажит  «Чум бюртюк» 

Связь человека сземлёй. Радость труда. 

Кудаев Маштай «Жамычы», «Мен таулума» 

Образ лирического героя. Мастерство поэта в описании своего героя. 

Бегиев  Абдуллах «Тау суучукъ кесин бузады» 

Идейное содержание произведения. Художественные приёмы, 

применяемые автором в стихотворении. 

Ёлмезов Мурадин  «Эрттен назмучукъ» 

Художественно-выразительные средства в стихотворении. Взгляд 

поэта , его понимание на быстротечность времени 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

1. Азаматов К.Г.  Пережитки язычества в верованиях балкарцев. Из истории 

феодальной Кабардино-Балкарии. - Нальчик, 1981. 

2. Борлаков Б. Карачаево-балкарская довоенная драматургия. – Черкесск, 1976 

3. Гуртуева М.Б. «Балкарская литература 5 класс», изд. «Эльбрус» Нальчик, 2011г. 

4. Джуртубаев М. Древние верования балкарцев и карачаевцев. - Нальчик, 1991. 

5. Древняя песенная культура карачаевцев и балкарцев. - Нальчик, 1990. 

6. Егорова Л.П. Изучение  фольклора народов Карачаево-Черкессии. - Ставрополь, 

1964. 

7. Ёзден адет. Этический кодекс аланского (Карачаево-балкарского народа). – 

Нальчик, 2001., - Нальчик, 2007. 

8. Караева А.И. О фольклорном наследии карачаево-балкарского народа. - Черкесск, 

1961. 

9. Карачаево-балкарский фольклор. – Нальчик, 1997. 

10. Кулиев К. Сказки и горы. Песни горцев.// Так растет и дерево. - М., 1976. 

11.    Къарачай-малкъар фольклор. – Нальчик, 1996. 

12. Малкъар литератураны историясыны очерклери. – Нальчик, 1978. 

13.   Малкъар литератураны историясыны очерклери. - Нальчик, 1979. 

14. Мусукаева С.А,. «Балкарская литература» 6 класс, Нальчик «Эльбрус» 2014,  

15. Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. - М., 1994. 

16. Очерки истории балкарской литературы. – Нальчик, 1981. 

17. Созаев Б.Т. «Балкарская литература» 9 класс – хрестоматия, Нальчик «Эльбрус» 

2011г.,  

18. Тёппеев А.М., «Балкарская литература» 9 класс, учебник Нальчик «Эльбрус» 

2014г., 

19. Урусбиева Ф.А. Карачаево-балкарский фольклор. - Черкесск, 1979. 
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20. Хаджиева Т. Нартский эпос балкарцев и карачаевцев. - М., 1994. 

 
Интернет-ресурсы 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам............http://window.edu.ru 

Информационно-справочный портал......................................................library.ru 

Общие ресурсы по лингвистике и 

филологии……………….....www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html 

Публичная электронная библиотека.................................Public- library.narod.ru 

Российский общеобразовательный портал.............................www.school.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека.........................................................www.rvb.ru 

 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета родного 

языка и литературы; Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 

количество посадочных мест по числу обучающихся.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор.  

 

Методические рекомендации преподавателям. 

 

Основная задача преподавателя: познакомить учащихся с теоретическими 

основами предмета, приобщить их к огромному эмоционально-нравственному опыту 

человека, сфокусированному в литературе. Кроме стандартных форм уроков-лекций, 

уроков-семинаров, предлагаются такие разнообразные типы-жанры уроков, как: урок-

путешествие, урок-панорама, урок-репортаж, викторина и др. Но, независимо от 

выбранного типа, вида, формы и жанра урока, в изучении «Родной литературы» акцент 

следует делать на активных, деятельных принципах преподавания.  

Преобладающими методами преподавания в силу специфики предмета и групповой 

формы обучения остаются объяснительно-репродуктивный и частично-поисковый 

(эвристический). При соблюдений необходимых условий возможно и необходимо 

постепенное внедрение проблемного метода обучения, направленного на развитие и 

активизацию творческих способностей учащихся, повышение их интереса к предмету. 

Создание проблемно-поисковой ситуации, как правило, осуществляется под руководством 

преподавателя, который одновременно и помогает учащимся в её разрешении путём 

заранее продуманных и чётко сформулированных вопросов и тезисов. 
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 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется, в основном, с конспективным 

материалом, литературой, подобранной преподавателем.  

Кроме теоретических познаний, студент должен использовать практические 

умения. В рамках индивидуальной самостоятельной работы студенту может быть 

предложено подготовить доклад, реферат на определенную тему. Подобная 

индивидуальная работа носит исследовательский характер.  

 

Примерные темы сообщений: 

 

Джуртубаев Махти. Ёзден адет. Значение обычаев в жизни народа.  Обучение 

обычаям по возрастным признакам. 

Значение слова «загадка» (элбер). Мудрость народа в загадках, острота ума. 

Построение и художественные особенности загадок. Загадки о людях, о воде, о 

земле, о птицах, о зверях, бытовые и другие. 

Мечиев Кязим «Иги  сёз». Художественно-выразительные средства, открывающие 

жизнь народа. Сила стиха воспитываюшее стремление человека доброте и духовности. 

«Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму». Иносказательный смысл 

стихотворения. Художественно-выразительные  средства в стихотворении. 

Кулиев  Къайсын «Жорт, жорт, гылыуум!» Жанровая особенность стихотворения. 

Мастерство писателя в создании образов, богатство языка. 

Отличие прозы от стихотворений. 

Гуртуев Берт «Алтын кюз арты» 

Художественно-выразительные средства в описании осени в стихотворении. 

Понятие о ритме и рифме в стихосложении. 

Отаров  Керим «Кюн», «Жылы желчик». Особенности стихов. Связь лирического 

героя с жизнью. В его лице  отражение времени. 

Мокаев  Магомет «Зурнукла». Обучающая и воспитывающая роль стихотворений.  

Мастерство поэта в  раскрытии связи человека с родной землёй. 

Токъумаев Жагъафар «Курначтчы Алдарбекни хапарлары». («Уллу хорлам», 

«Темир къазыкъ». 

 Мастерство писателя как сатирик. Роль сатиры в раскрытии образа героя. 

Гуртуев Салих  «Жашчыкъ бла суучукъ» 

Описание природы в стихотворении. Язык стихотворения. Художественно- 

выразительные средства в стихотворении. 

Теппеев Алим  «Кёз тутхан жер» 
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Описание Великой Отечественной войны в рассказе. Образы мальчика и 

дедушки.Мастерство писателя в создании образов  героев произведения. Язык рассказа, 

его богатство.Понятие о рассказе. Понятие о сюжете. 

Зумакулова  Танзиля «Пелиуан Жанболат», «Асиятны жырчыгъы» 

Дружба между младшим старшими поколениями. «Детский язык» лирического героя. 

Толгуров  Зейтун  «Тюлкюню кюйю» 

Связь человека и природы в рассказе. Трагическая судьба лисят. Мастерство автора в 

создании образов лисят. Олицетворение. Природа как живая в рассказе. 

Теория литературы. Понятие о литературном герое. 

Моттаева Светлана «Сен жеримсе мени» 

Любовь поэта к родной земле. Символы, обозначающие родную землю. 

Бабаев  Ибрахим (1ч.) «Шаудан»  

Красота и безграничность 

Ахматова Сафарият «Тал чыбыкъла 

Описание природы. Весенние обычаи и традиции и их схожесть с весною. 

Гуртуев  Элдар «Къыркъарда». 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1.  Гуртуева М.Б. «Балкарская литература» 5 класс. Изд. «Эльбрус» Нальчик, 

2011г. 

2. Ёзден адет. Этический кодекс аланского (Карачаево-балкарского народа). – 

Нальчик, 2001. –  Нальчик, 2007. 

3.  Къарачай-малкъар фольклор. – Нальчик, 1996. 

4. Мусукаева С.А. «Балкарская литература» 6 класс. – Нальчик «Эльбрус» 2014,  

5. Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. –  М., 1994. 

6. Хаджиева Т. Нартский эпос балкарцев и карачаевцев. –  М., 1994. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

По учебному 

предмету "Родная 

литература": 

1) 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, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений культуры 

своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автомотизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. Средство 

проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. 

Устный и письменный 

опрос, проведение 

контрольных работ, а также 

выполнение обучающимися 

индивидуальных заданий, 

сообщений. 
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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; 

5) развитие 

способности понимать 

литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста 

на основе понимания 

принципиальных отличий 

литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического, 

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. 

 

 


