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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Кабардино-Балкарской Республике балкарский язык, наряду с русским, 

имеет статус государственного языка республики. Это создает условия для его 

сохранения и развития в ситуации реального билингвизма, защиты языковых 

прав коренного народа, обеспечивает его функционирование во всех сферах 

жизни общества. Ведущим носителем литературного языка является родная 

литература, через нее осуществляется приобщение к культуре речи, 

обогащение словарного запаса, формирование грамматически правильной 

речи, служащая одним из критериев успешности формирования развитой 

личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» для 5–9 классов основного общего образования (далее – 

Программа) предназначена для обучающихся общеобразовательных организаций, 

в учебный план которых включено изучение родного языка и родной 

литературы. Программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) к программам отдельных учебных 

предметов и планируемым результатам обучения с учетом основных 

положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Российской Федерации и Закона Кабардино-Балкарской 

республики «О языках народов КБР». 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 26); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный

 стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287); 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от18марта 2022 г.); 

 Программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022 г.); 

 Конституция Кабардино-Балкарской Республики (ст. 76 п. 1, 2, 3, ст.77); 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. 

№23-РЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 
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 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16января1995 г. № 1-РЗ 

«О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Программа разработана с учетом принципов личностно-

ориентированного обучения, в основе Программы лежит системно - 

деятельностный подход, являющийся методологией федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Личностно ориентированное образование предполагает в первую очередь 

стремление педагога обеспечить продуктивное поддерживающее

 взаимодействие как с каждым 

обучающимся, так и с классным коллективом, направленное на развитие и 

саморазвитие личностных качеств на основе гуманистических ценностей. 

Программа основывается на признании базовой ценностной характеристикой 

учебного предмета «Родная (балкарская) литература» его уникальную 

возможность быть эффективным инструментом передачи национальных 

духовных традиций от поколения к поколению. Различные формы работы с 

текстами будут способствовать эстетическому и этическому самоопределению 

обучающегося, формированию его гражданской позиции и национально-

культурной идентичности. 

Системность Программы отражается во внутренней логике 

построения курса, в преемственности целей, задач и содержания изучения 

родной балкарской литературы по отношению к начальной ступени общего 

образования, в направленности на установление межпредметных связей, 

прежде всего с курсом русской литературы (перенос усвоенных способов 

работы с текстом, изучение общих теоретико-литературных понятий и др.)и 

с уроками родного (кабардино-балкарского) языка (развитие речи, обогащение 

словарного запаса и др.). 

 

Системно-деятельностный подход реализуется

 в Программе через включение обучающихся в активную учебную 

деятельность, формирование у них универсальных учебных действий. 

Все это определило содержание цели и задач изучения учебного 

предмета «Родная (балкарская) литература» на уровне основного общего 

образования с учетом его специфики. 

Содержание Программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. 

При формировании списка изучаемых произведений учитывалась 

эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся, а также сложившиеся в 

образовательной практике КБР традиции преподавания балкарской литературы. 

В программах целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких 

писателей как К.Мечиев, Кулиев, К.Отаров, и др., выстраивая внутри 
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программы 5–9 классов своего рода «вертикали», каждый год наращивая объем 

прочитанных произведений и надстраивая новые над уже имеющимися 

представлениями о мире писателя. 

Программа служит базой разработки соответствующих рабочих программ, 

вариативная часть которых отражает специфику конкретных образовательных 

организаций. 

Программа разработана для обучающихся, владеющих балкарским языком. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» 

Программа 5–9 классов концентрически расширяет содержание, уже 

усвоенное в начальной школе, систематизирует представления по балкарской 

литературе и углубляет знания обучающихся об историческом и жанрово-

родовом развитии кабардино-балкарской литературы. В процессе текстуального 

изучения литературных произведений продолжается на более высоком уровне 

развитие устной и письменной речи, познавательной активности, логического 

мышления, умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Специфика учебного предмета «Родная (балкарская) литература» 

определяется сущностью литературы как феномена национальной культуры. 

Воздействуя на обучающихся на эмоциональном и интеллектуальном уровне, 

она приобщает их к нравственно-эстетическим ценностям своего народа, 

формирует духовный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание 

и национальное самосознание. 

Программа определяет основной и дополнительный список

 разно жанровых произведений разных эпох, авторов, 

разных тем для каждой группы классов, демонстрирующих разные грани родной 

литературы. Выбор писательских имен и произведений обусловлен их 

значимостью для национальной и отечественной культуры. Отбор 

произведений выполнен в аспекте нравственно-эстетических ценностей, что 

позволяет учитывать духовное развитие личности, приобщение к 

литературному наследию своего народа. 

Теоретико-литературные понятия рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. При этом используются 

межпредметные связи с курсом русской литературы. 

Курс родной (балкарской) литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий,

 выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 
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ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; заучивание наизусть стихотворных и прозаических 

текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

творческая интерпретация текста (дополнение и развитие сюжета, 

словесное и графическое иллюстрирование, инсценирование отрывков из 

произведений); 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними; сопоставление высказываний критиков 

и литературоведов, формулирование на их основе выводов и умозаключений; 

работа с каталогами библиотек, библиографическими указателями, со 

словарями, энциклопедиями, справочниками, специальной литературой, интернет-

ресурсами. 

В процессе изучения балкарской литературы в 5–9 классах используются 

следующие метапредметные технологии: проектные, интерактивные, 

интегрированные, личностно-ориентированные технологии. 

Формы организации учебного процесса: традиционные (урок 

изложения нового материала, урок-лекция, урок-семинар, урок внеклассного 

чтения и др.), инновационные: (урок-диспут, деловая игра, урок-

конференция, урок-инсценировка, урок-исследование, 

интегрированный урок, урок коммуникации (интеграции «родная литература – 

родной язык»), урок художественного творчества (интеграции «родная 

литература – изобразительное, театральное искусство»). 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» 

Цель изучения учебного предмета «Родная (балкарская) литература» –

приобщение обучающихся к литературному наследию балкарского народа, 

развитие устной и письменной речи на родном языке, обучение основным 

теоретико-литературным понятиям, воспитание ценностного отношения к 

родной балкарской литературе как к хранителю культурного наследия 

кабардинского народа. 

Задачи изучения учебного предмета «Родная (балкарская) литература»: 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа и особому способу познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения лучших произведений литературы своего народа; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на эмоциональном и 

интеллектуальном уровне; 

 воспитание культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к языкам, к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития, формирование стремления сознательно планировать и 

реализовывать свое досуговое чтение. 

 

Основные содержательные линии примерной рабочей программы учебного 

предмета «Родная (балкарская) литература» 

В Программе представлен обязательный минимум содержания

 литературного образования: указывается раздел, направление 

изучения творчества писателя, важнейшие стороны анализа конкретного 

произведения (раскрытие идейно-художественного содержания произведения, 

авторский замысел, характеристика персонажей); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия,

 помогающие освоению литературного материала. В реализации 

Программы важную роль играет использование принципа вариативности. 

Содержание Программы представляет собой расширенный список авторов и 

произведений, обозначен характер их изучения, так что учитель может при 

составлении рабочей программы по кабардино-черкесской литературе 

самостоятельно выбрать рекомендованные составителями произведения, а также 

включить для дополнительного чтения любое другое, не вошедшее в содержание 

примерной программы по своему усмотрению. 

Теоретико-литературные понятия предложены в Программе в виде 

самостоятельного блока и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

В Программе предложено два этапа литературного образования на 

уровне основного общего образования: 

5–6 классы: постепенный переход от литературного чтения к литературе 

обеспечивает непрерывность системы литературного образования на уровнях 

начального общего и основного общего образования. Для дополнительного 

чтения учитель может выбрать произведения, не вошедшие в Программу.
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Произведения на данном этапе изучения балкарской литературы

 формируют представления о специфике литературы как искусства 

слова, развивают умения осознанного чтения и понимания     

балкарского литературного     языка,     способности     общения с 

художественным миром произведений разных жанров и стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес обучающихся к нравственно-

философской проблематике произведений и 

психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет 

постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Учебный предмет разделяется на следующие содержательные линии, 

являющиеся сквозными и изучающиеся во всех классах: 

Содержательная линия «Литература как сфера творческой деятельности и 

как учебный предмет», направленная на формирование навыков определения 

художественных и научных текстов, литературных жанров, усвоение

 литературоведческих понятий для анализа 

художественного произведения. 

Содержательная линия «Устное народное творчество», направленная 

на изучение основных жанров адыгского фольклора, определение 

нравственного идеала адыгского фольклора. В рамках содержательной линии 

обучающиеся изучают также сказания о нартах как художественное произведение 

и источник морально-нравственных и культурно-эстетических ценностей. 

Содержательная линия «Исторические истоки современной балкарской 

литературы», посвященная изучению творчества балкарских писателей 

прошлых веков и определению его значения для современной литературы. В 

содержательной линии изучается тематическая направленность

 литературы дореволюционной эпохи, подчеркивается

 отражение национального характера адыгского народа в литературе. 

Содержательная линия «Становление балкарской литературы в первые 

десятилетия XX века» предполагает изучение балкарской литературы начала XX 

века. Изучаются характерные особенности содержания и формы 

произведений, идейная направленность, а также разнообразие жанров, 

обучающиеся наблюдают и характеризируют взаимовлияние культур – русской 

и балкарской литературы. 

Содержательная линия «балкарская литература о героях труда», 

направленная на изучение произведений литературы, посвященных 

трудящимся разных сфер деятельности. Обучающиеся определяют характер, 
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нравственные принципы, идеал человека в его профессиональной 

деятельности, особенности коллективного труда и межличностных 

взаимоотношений внутри трудового коллектива, изучая

 произведения о духовном совершенстве человека, о 

становлении личности в учебе и труде. 

Содержательная линия «Патриотические чувства и любовь к Родине в 

мирное и военное время», предполагающая изучение литературы адыгского 

народа, посвященной героям Великой Отечественной войны, патриотизму и 

любви к Родине в мирное время, нравственному совершенству и внутренней 

красоте человека XX века, красоте и щедрости природы родного края. 

Содержательная линия «Балкарская литература о внутреннем мире 

человека», направленная на изучение современной балкарской литературы, 

отражающей внутренние переживания человека в условиях информационного 

общества, нравственные и духовные трансформации, связанные с глобальными 

изменениями в жизни общества. 

 

Место учебного предмета «Родная (балкарская) литература» в учебном 

плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (балкарской) 

литературы – 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличить 

количество часов, отводимых для изучения учебного предмета, за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАЛКАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения предмета «Родная (балкарская) литература» у 

обучающегося на уровне основного общего образования будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 

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, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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 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 много конфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, в особенности балкарского народа, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 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, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы

 и 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 с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
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 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

 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, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, 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 и знакомства 

с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

 осознаниеважности 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, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

 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, 

в том числе сформированное при знакомстве с
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 литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

 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 с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учетом специфики школьного литературного образования; 

 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; 

  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышение 

уровня 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, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 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 примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
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 оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 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 отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родная (балкарская) литература» в 

5–9 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 

познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и

 противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

  оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную 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 событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях; 

работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую 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 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность литературной и другой информации по

 критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 В результате изучения предмета «Родная (балкарская) литература» в 

5–9 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 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, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
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задачи и поддержание благожелательности общения 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты

 выполненного опыта (литературоведческого 

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: 

 использовать преимущества командной (парной,

 групповой, коллективной) и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, 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 результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 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 «Родная (балкарская) литература» в 

5–9 классах обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за 

решение; самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в

 школьном литературном образовании; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и 

условиям; эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих 

эмоций; принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 принимать себя и других, не 

осуждая;  проявлять открытость 

себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родная (балкарская) литература» в 5–

9 классах обеспечивает: 

 осознание значимости чтения и изучения балкарской 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; 

 понимание специфики родной литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;
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 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей балкарского языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего

 характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные

 произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от текстов других функциональных стилей, 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; 

 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по классам 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 анализировать литературное произведение: понимать и формулировать 

тему, идею, литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставляя их действия ипоступки, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

 определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка 

(сравнение и олицетворение), понимать их роли в раскрытии содержания 
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произведения; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств родного языка, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

 вести диалог на материале прочитанного произведения; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор; 

 составлять простой план художественного произведения (или 

фрагмента), при необходимости–цитатный; 

 создавать небольшие тексты в устной и письменной форме по типу 

сочинений и малых жанров художественной литературы; 

 писать сочинение-описание и сочинение-повествование на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

 читать выразительно по ролям прозаические произведения; 

 участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и публично представлять их результаты (с учетом 

литературного развития обучающихся); 

 владеть начальными умениями использовать энциклопедии, словари и 

справочники по литературе, в том числе ЭФУ; 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений балкарского 

фольклора; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять в них нравственные ценности; 

 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, определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

 определять художественно-тематические особенности народных песен 

и сказаний-пшинатлей; 

 выявлять общность и различия в раскрытии писателями близких по 

сути тем в
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произведениях относящихся к одному жанру; 

 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет, 

интерьер); 

 воспринимать многозначность слова в художественном тексте, 

выявлять авторское отношение к изображаемому на основе определения 

функциональной роли сравнений, эпитетов и метафор, использованных писателем 

в портретных зарисовках и в речи персонажей; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведения 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАЛКАРСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

Содержание учебного предмета «Родная (балкарская) литература» 

направлено на изучение выделенного спектра литературных произведений 

разных жанров и родов в их историко-культурной специфике. 

В содержательный раздел входит основное содержание

 учебного предмета, объединенное в блоки с учетом специфики 

балкарской литературы, которые ориентируются на достижение личностных,     

метапредметных     и предметных результатов и     охватывают 

формирование различных компетенций и универсальных учебных действий. 

Содержательный раздел программы учебного предмета

 «Родная (балкарская) литература» для 5–9 

классов включает блоки: 

устное народное творчество; 

балкарская литература по 

периодам; 

теория литературы (основные понятия, требующие освоения); 

рекомендованный список литературных произведений для 

внеклассного чтения и заучивания наизусть. 

 

5 класс 

Введение 

Книга – наш верный друг. Знакомство со структурой и содержанием 

учебника- 

хрестоматии 5 класса. Знакомство с историей создания книги, определение роли 

книги в жизни человека, специфики художественной литературы как 

искусства слова, выявление круга читательских интересов обучающихся, 

подготовка к восприятию курса литературы в 5 классе. 

Литература как вид искусства и способ отображения прошлого, настоящего 

и будущего народа в художественных образах. 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Добро и зло, справедливость и истина, красота и 
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совесть, любовь и дружба, семья и ответственность, любовь к родному краю, 

свобода – наиболее часто изображаемые авторами человеческие ценности. 

Литература как один из источников обогащения речи обучающихся, ее роль в 

жизни. 

Устное народное творчество 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей 

художественной традиции балкарцев. Характеристика основных жанров 

народного творчества. Народная поэзия как источник создания народной 

литературы. Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. 

Жанры фольклора. Представления о добре и зле, народные традиции в 

фольклорных произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

Народные сказки. 

Сказка как жанр фольклора. Виды сказок (волшебные, бытовые, о 

животных). Пути добра и зла. Изображение в сказке дозволенного и 

недозволенного в жизни человека. Сказка «Ёксюз Фатиматчыкъ» («Сирота»). 

Художественное своеобразие сказки. Сказка «Батыр жашчыкъ» («Храбрый 

мальчик»). Взаимосвязь людей и великанов (эмегенов) в сказке. Тема 

мужества, отваги, смекалки и глупости в сказке. Сказка «Тюлкю хыйла» 

(«Хитрость лисы»). Художественное своеобразие сказки. Особенности 

построения сказки. Роль лисы в сказке. Лиса – воплощение хитрости в сказке. 

Сказка «Аппа бла къурта» («Дедушка и собака»). Изображение взаимосвязи 

человека с природой. Об истоках доброго и полезного, злого и вредного в 

сказке. 

Теория литературы. Народные сказки. Виды 

сказок. Эпос «Нарты». 

«Сосрыкъ бла эмеген» («Сосрукъ и чудовище»). Нартский эпос – один из жанров 

устного народного творчества. Композиционные и языковые особенности 

текстов нартского эпоса. 

 Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. 

Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и морального 

свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний 

о жизни. 

Загадки. 

Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности.

 Краткость, выразительность и образность загадок. 

Скороговорки. 

Скороговорки как веселая и легкая форма обучения детей правильному 

произношению звуков родной речи. 

Литературная сказка 

С.А.Мусукаева. Сказка «Ийне бла халы» («Иголка с ниткой»). Представление 

о единстве и сплочённости в бытовой сказке, о роли единства и сплочённости. 
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Тема совести в сказке. А.Л. Байзуллаев. Сказка «Насып» («Счастье»). Идейное 

содержание сказки. Пример того, что человек сам выбирает путь к счастью. 

Ю.А. Жулабов. Сказка «Халаллыкъ» («Добродушие»). Сказка о 

могущественной силе добра. Ж.З. Токумаев. Легенда «Жугъутур базук» 

(«Кость горного тура»). Сказ об Алдарбеке, который не уронил честь отца. 

Легенда «Ахшылыкъ унутулмайды» («Добро не забывается»). Тема сострадания 

и милосердия. 

Теория литературы. Литературные сказки. Связь с устным народным 

творчеством. Роль и значение литературных сказок

 ввоспитании. Идейно-художественные особенности литературных 

сказок. Жанровые признаки и фольклорная основа литературных сказок. Понятие 

о стихотворной сказке. Торжество справедливости – главная идея сказок. 

Нравственная проблематика. Сходство и различие литературной и народной 

сказок (композиционные и языковые особенности). Литературные приемы 

создания сказочной ситуации. Народный юмор, красочность и яркость языка. 

Фольклоризмы в произведениях. 

Басня как жанр литературы. 

И.Ш. Маммеев. Басня «Хунагъа жарашмагъан таш» («Не тот камень»). Поиск 

виноватых в басне. Виноваты все, кроме меня. Поучительный характер басни. 

М.Х. Аттоев. Басни «Бал чибин бла гёбелек» («Пчела и бабочка»), 

«Къыртчыгъа бла къаргъа» («Ястреб и ворона»). Осмеяние человеческих 

пороков: лени и безответственности. 

Сатира и юмор. 

Х.Х. Кациев. Рассказы «Аман сагъат» («Плохой час»), «Кёзлюклени 

хайыры» («Польза очков»). Мягкий юмор в рассказах о том, к чему может 

привести глупость. Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Халал адам» («Добрый человек»). 

Рассказ о том, что во всём должна быть мера. Рассказ «Сом бла шай» («Рубль 

и пять копеек»). Высмеивание хвастовства. 

Дороги, связующие мир природы и человека. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Къар кюн арбазыбызгъа къоннган 

чыпчыкъчыкъгъа» («Воробью, который зимою сел на нашем дворе»). 

Проблема экологии в стихотворении. Особенности построения произведения. 

З.Х. Толгуров. Рассказ «Тюлкюню кюйю» («Плач лисицы»). Законы природы 

и законы общества. Горькая судьба лисичек. А.М. Бегиев. Стихотворение 

«Тау суучукъ» («Горный ручеёк»). Идейное содержание и художественное 

своеобразие стихотворения. Л.Ч. Ахматова. Стихотворение «Къар жауады» 

(«Снег идёт...»). Картина снежной зимы. Роль условности в стихотворении. 

Ю.А. Жулабов. Рассказ «Къурта парий» («Волкодав»). Тайкашха (собака) – 

символ верности своему хозяину. Позднее раскаяние мальчика. М.Х. Мокаев. 

Стихотворение «Чыкъ бюрчюкле» («Капли росы»). Изображение умения 

радоваться мелочам в природе. Особенности построения стихотворения. 

С.О. Шахмурзаев «Таулуну календары» («Календарь балкарцев») (отрывок). 
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Этнографическое произведение. Жизнь горца по законам природы. А.С. Созаев. 

Стихотворение «Танг – тешикли къалач» («Рассвет – калач»). Символический 

смысл названия стихотворения. Сравнение – основной приём

 построения стихотворения. А.М. Тёппеев. Рассказ «Табынама» 

(«Преклоняюсь»). Человек и дерево. Запах ёлочки как связующий элемент 

человека с природой. С.М. Моттаева. Стихотворение «Гюрегейле – хур 

терекле» («Сливы – райские деревья»). Изобразительно-выразительные 

средства языка. Жизнеутверждающее начало в стихотворении. 

Человек – дитя природы.  

 

Взаимоотношения детей и взрослых. 

Х-М.А. Кулиев. Стихотворение «Эсгериу»

 («Воспоминание»). Образ собаки в 

стихотворении – образ светлой памяти. Ю.А. Жулабов. Рассказ «Жугъутур 

ашыкъ» («Альчик тура»). Тема преемственности поколений. Художественное 

своеобразие рассказа. Рассказ «Ыннаны алтын къоллары» («Золотые руки 

бабушки»). Тема труда и радости. Тема тёплых взаимоотношений внучки со 

своей бабушкой. К.Ш. Кулиев. Повесть «Жорт, жорт, гылыуум!» («Скачи, скачи, 

мой ослик!») (отрывок из повести «Побег»). Художественные особенности 

повести. Мастерство писателя при создании детских образов. С.А. Отаров. 

Стихотворение «Буду санга анаматым» («Заповедь для тебя»). Стихотворение 

как призыв подрастающему поколению. Тема бережного отношения к природе. 

С.И. Макитов. Стихотворение «Аппа бла туудугъу» («Дедушка и внук»). 

Идейное содержание произведения. Пример – лучшее средство в воспитании. 

Художественное своеобразие стихотворения. С.С. Ахматова. Отрывок из поэмы 

«Солнечный дождь» «Балли тюйреуюч» («Брошка из вишни»). Идейное 

содержание отрывка из поэмы. Значение материнских слёз в стихотворении. Ж.М. 

Текуев. Рассказ «Къалауур Маштай» («Сторож Маштай»). Рассказ о добром и 

светлом человеке труда, друге, учителе жизни сельских детей. А.М. Бегиев. 

Стихотворение «Сабийлигими акъ сураты» («Белая картина моего детства»). 

Тёплые детские воспоминания в стихотворении. Картины зимней природы 

как мимолётное изображение природы и детства. А.С. Пушкин. 

Стихотворение «Ыннагъа» («Няне») (перевод С.И. Макитова). Послание 

автора, пронизанное душевным теплом, уважением и благодарностью. 

Литература и читатель. Художественные и нехудожественные

 произведения. Художественная литература в жизни человека, 

ее место и значение. Роль литературы в воспитании и развитии 

подрастающего поколения. Национальная литература и его особенности. 

Фольклор 

Богатство отражения мира человека в мифах. Язычество. Поклонение 

языческим божествам: бог воды Дамметтир, Сулемен, бог ветра Байрым, Умай, 

бог сна Чомпараш, бог земли Даулет, бог животных Апсаты, Аштотур, Аймуш 
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Чоппа, бог солнца Кайнар, бог труда Эрирей. 

Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, 

система образов, средства художественной выразительности. 

Нартские сказания. 

Карачаево-балкарская версия кавказского эпоса о нартах. Основная идея, 

система образов, художественные особенности. Божества и нарты. 

Происхождение нартов. «Ариу Сатанай» («Красивая Сатанай»). Образ Сатанай в 

нартских сказаниях. 

Легенды. 

Легенда «Сора демей» («Не говоря потом»). Роль красноречия в нартском 

сказании. Об умении говорить убедительно и красиво. Слово – самое сильное 

оружие человека. Легенда «Атарал» («Атарал»). Сказание о мужестве. О 

роли экономических взаимоотношений с соседними народами.

 Тема бережного отношения к имуществу. Легенда

 «Къайсы къарыулуду?» («Кто сильнее?»). Рольгиперболы в легенде. 

Связь вещей и явлений в природе и в человеческои обществе. 

 Народные песни. 

Песня о покровителе диких животных и охотников «Апсаты». Признаки 

язычества в песне. Изобразительная сила песни. «Ийнай» – песня о 

покровительнице женского труда. Колыбельная песня «Бёлляу» 

(«Колыбельная»). 

Изобразительновыразительные средства песни.  

О мужестве и трудолюбии. 

Х.-М.А. Кулиев. Стихотворение «Чалгъычыла» («Косари»). Идейное 

содержание стихотворения. Образ трудолюбивого человека в

 произведении. Изобразительно-выразительные средства 

в стихотворении. К.С. Отаров. Стихотворение «Ташчы Рамазан» («Каменщик 

Рамазан»). Образ трудового человека в стихотворении. Тема взаимовыручки. 

Коллективный труд - один из хороших обычаев балкарского народа. 

Воспевание человека, мастера своего дела. М.Х.-К. Батчаев. Рассказ «Хочалай 

бла Хур-хур» («Хочалай и Хурхур»). Рассказ о Хочалае, который смог 

победить лень. Умение Хочалая управлять домашними животными. С.С. 

Гуртуев. Стихотворение «Жер татыуу» («Вкус земли»). Изображение 

природы в стихотворении. Изобразительно-выразительные средства в 

произведении. З.Х. Толгуров. Повесть «Медвежий камень» («Айыуташ»). Тема 

войны и детей в повести. Действия детей во время Великой отечественной 

войны как пример мужества и героизма. Мужество и трудолюбие – основные 

качества Мустафира. Язык писателя, изобразительные выразительные средства. 

Х.И. Шаваев. Рассказ «Тузакъ» («Западня»). Стойкость и мужество 

детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Художественное 

своеобразие рассказа. Б.И. Гуртуев. Стихотворение «Эмен терек» («Дуб»). 

Идейное содержание стихотворения. Умение учиться стойкости у природы. 
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Стихотворение «Темирчи Хасан» («Кузнец Хасан»). Труд в жизни человека. 

Отношение автора к труду, мастерству человека. 

Отчий дом – гнездо моей родины. К.Б. Мечиев. Стихотворение «Эски 

юйюм» («Мой старый дом»). Тема бережного отношения к отчему дому. 

Выражение тепла автора к родительскому порогу. Стихотворение «Ата-ана 

бизни сыйлы юйюбюз» («Родители – наш ценный дом»). Тема бережного 

отношения к своим родителям. Ю.А. Жулабов. Рассказ «Хустос къала» 

(«Крепость Хустоса»). Идейное содержание рассказа. Этимологическое 

раскрытие названий местностей малой родины. А.И. Баккуев. Стихотворения 

«Ата журтум» («Моя родина»), «Алам башы – Малкъарым» («Балкария – моя 

вселенная»). Особенности построения стихотворений. Патриотические мотивы в 

стихотворениях. Тема родины и отчего дома. К.Ш. Кулиев. Стихотворения 

«Дунияда хар аягъынг басхан жерге…» («Земле, по которой ступает твоя 

нога…»), «Балам, бу жерге» («Сынок, этой земле»). Основные поэтические 

образы, символизирующие любовь к родной земле и природе. Переплетения 

и связующие нити человека и родины. Добрые наставления поэта 

подрастающему поколению. М.Х. Мокаев. Стихотворения «Мени юйюм» 

(«Мой дом»), «Сюйдюмлю шахарым» («Мой привлекательный город»). 

Мастерство поэта в изображении добрых чувств к своему дому, малой 

родине. Художественное своеобразие стихотворения. Б.Л. Гуляев. Рассказ «Къуш 

уя» («Гнездо орла»). Мотивы басни в рассказе. Тема стойкости и мужества 

балкарского народа в период депортации. Иносказательность в рассказе. Т.М. 

Зумакулова. Стихотворение «Мени юйюм» («Мой дом»). Мастерство поэта в 

изображении любви к родине. А.М. Узденов. Стихотворение «Тау къушну уясы» 

(«Гнездо горного орла»). Художественное своеобразие стихотворения. 

Выражение авторского отношения к теме родины. О смысле названия 

произведения. 

Человек. Цивилизация. Природа. 

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Къарт эшекни къадары» («Судьба старого осла»). 

Нравственные проблемы в рассказе. Призыв к милосердию, состраданию. 

Человек в мире научно-технического прогресса. Рассказ «Шайтан арба» 

(«Арба шайтана»). Технические средства в жизни человека. Добро и зло в мире 

на пути к прогрессу. И.Х. Бабаев. Стихотворения «Къайын терекчик» («Берёза»), 

«Гёбелек» («Бабочка»). Проблемы экологии. Образ берёзы и бабочки в 

стихотворениях. А.С. Созаев. Стихотворение «Бийча сюелген терекни 

назмусу» («Дереву с грацией князя»). Мастерство автора в изображении 

экологической проблемы в поэзии. Авторское отношение к проблеме боли и 

радости. С.А. Мусукаева. Стихотворение «Бюгюн» («Сегодня»). Идейный 

замысел стихотворения. Изображение прошлого и настоящего в 

произведении. С.С. Гуртуев. Стихотворение «Урма тукъузгюню» («Не 

тронь рябину»). Эстетические и нравственно-экологические проблемы в 

стихотворении. А.К. Будаев. Стихотворение «Телефон» («Телефон»).
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 Идейное содержание стихотворения. Точки соприкосновения 

прошлого и настоящего в стихотворении. Стихотворение «Хорладыла» 

(«Победили»). О стремлении достичь той или иной высоты. Заветные вершины 

– двигатели жизненного прогресса. Художественное своеобразие произведения. 

Образ горы Эльбрус. Ж.М. Текуев. Рассказ «Ынна» («Бабушка»). Тема 

быстротечности времени, смены одного поколения другим. Рассказ «Дугъума 

шай» («Чай из мяты»). Диалог о взаимоотношениях старшего и младшего

 поколений. М.Х. Кудаев.     Рассказ «Деу бла тюбешиу» («Встреча с 

могущественным»). Тема бережного отношения к богатствам природы. 

Художественное своеобразие рассказа. Рассказ «Иесиз маске» («Собачка без 

хозяина»). Тема бережного отношения к животным. С.М. Мотаева. 

Стихотворение «Къоз терегиме такъгъан жыр» («Песня моему ореховому 

дереву»). Мастерское изображение любви к природе. Тёплое отношение 

лирического героя к деревьям – истокам доброты. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Кавказ» («Кавказ») (перевод А.Т. Додуева). Природа Кавказа 

в творчестве поэта. М.Х. Мокаев. Стихотворение «Хар ким ушайды жерине» 

(«Каждый похож на свою землю»). Художественное своеобразие стихотворения. 

Размышление поэта о взаимосвязи человека и природы, человека и родной 

земли, о неразделимости судьбы человека с его народом. Стихотворение 

«Кечеги жырчыкъ» («Ночная песенка»). Изобразительно-выразительные средства 

стихотворения. Тема тишины и осторожности в стихотворени 

 

8 класс 

 

Введение 

Истоки и развитие кабардино-черкесской литературы. Литература как 

словесное искусство и как учебный предмет. Человек как главный объект 

изображения в художественной литературе. Связь фольклора и литературы. Роль 

устного народного творчества в становлении письменной кабардино-черкесской 

литературы. 

Фольклор . 

Песня– душа народа. Расширение представлений об устном народном 

творчестве. Исторические песни балкарского народа. Историческая песня – 

жанр устного народного творчества. Историко-героические песни: 

«Жанхотланы Азнауур» («Жанхотов Азнауур»), «Таппасханланы Акъболат» 

(«Таппасханов Акболат»). Изображение исторических событий в жизни 

балкарского народа. Воспевание мужества, смелости и отваги 

Оставаться человеком в любых ситуациях. К.Б. Мечиев. Краткий очерк 

о жизни и творчестве поэта. Стихотворения «Адамды бизни атыбыз» («Имя 

нам – Человек»), «Аллай бийле керек бизге» («Нам нужны такие князья»). 

Концепция гуманизма в творчестве поэта. К.С. Отаров. Стихотворения 

«Чеченлини ийнеги» («Корова чеченца»), «Зурнукла къайтырла» («Журавли 
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вернутся»). Краткий очерк о жизни и творчестве поэта. Один пример из 

жизни народа на чужбине. Мотивы тоски о родной земле. А.М. Теппеев. Пьеса 

«Азап жол» («Тяжкий путь»). Краткий очерк о жизни и творчестве писателя. 

Новизна пьесы. Трагическая судьба героев пьесы. Социально-политическое 

значение противоречий в трагедии. О символах, которые раскрывают в пьесе 

социальные и исторические явления. К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Жаралы 

таш» («Раненый камень»), «Туугъан жериме айтама» («Говорю родной 

земле»), «Прометей Кавказны къаясына» («Прометей в горах Кавказа»). 

Возвращение балкарского народа на родную землю в поэзии К.Ш. Кулиева. 

Художественная новизна в поэзии автора. А.П. Кешоков. Стихотворение 

«Къулийланы Къайсыннга» («Кайсыну Кулиеву»). 

Дружба между братскими народами. И.Х. Бабаев. Краткий очерк о жизни 

и творчестве поэта. Стихотворения «Мурдор таш» («Камень очага»), 

«Сабанчы» («Земледелец»). Поэма «Бийик сын» («Высокий обелиск»), 

особенности построения поэмы. Мастерство поэта при изображении суровых 

реалий Великой Отечественной войны. «Космические» и «земные» образы в 

творчестве поэта. М.Х. Мокаев. Стихотворение «Биз да халкъбыз» («Мы 

тоже народ»). Образ балкарского народа в стихотворении. Чувство сыновней 

любви к своему народу. Особенности языка и рифмы произведения. Т.М. 

Зумакулова. Краткий очерк жизни и творчестве поэта. Поэма «Урушха 

къажау поэма» («Антивоенная поэма»). Жанровое своеобразие поэмы. Тема 

мира и войны в поэме. Э.Б. Гуртуев. Повесть «Одиссейни къайтырын сакълай» 

(«В ожидании возвращения Одиссея»). Жёсткая реальность и мечта героев 

повести. 

Тема любви к жизни, чести, достоинства, стойкости и верности. 

Художественное своеобразие повести. С.С. Ахматова. Стихотворение 

«Атала жери» («Земля отцов»). Художественное своеобразие отрывка из 

поэмы «Солнечный дождь». Воспоминания лирического героя. А.Т. Додуев. 

Стихотворение «Арба» («Телега»). Философское размышление поэта о жизни.

 Дороги, которые выбирает человек. А.М. Теппеев. Рассказ 

«Илишан» («Мишень»). Тема чести и совести в рассказе. Сложный, но 

достойный выбор героя в произведении. З.Х. Толгуров. Повесть «Къызгъыл 

кырдыкла» («Алые травы»). Образы героев в повести во время Великой 

Отечественной войны. Проблема чести и долга. Символика в повести. Б.М. 

Чипчиков. Рассказ «Наша» («Огурец»). Тема милосердия в рассказе. Особенности 

построения произведения. Э.Б. Гуртуев. Повесть «Эрменбий» («Эрменбий»). 

Художественное своеобразие повести. Образ Эрменбия – человека, 

преданного своему делу – спорту. Потерянная и приобретённая мечта в жизни 

главного героя. А.М. Бегиев. Стихотворение «Сёз» («Слово»). Авторское 

отношение к переменчивости жизни. Особенности построения 

стихотворения. Б.Л. Гуляев. Рассказ «Булбул» («Соловей»). Особенности 

построения рассказа. Образ русского учителя в жизни балкарских детей на 
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чужбине. Тема светлой памяти и благородства в рассказе. Б.И. Гуртуланы. 

Рассказ «Юзейир» («Юзейир»). Духовное богатство человека, нравственные 

принципы. Художественные приёмы писателя в изображении литературных 

героев. 

Любовь многогранна. Х-М.А. Кулиев. Стихотворения «Кёкбаш юйчюкде 

жашайды» («Живёт в доме с голубой крышей»), «Терек бахчада булбул жырласа» 

(«Когда споёт соловей»). Фольклорные мотивы в поэтических строках. 

Образ девушкигорянки. И.Ж. Боташев. Стихотворение «Туугъан жериме» 

(«Родной земле»). Тема любви к родной земле. Художественное 

своеобразие в раскрытии темы. Х.И. Шаваев. Повесть «Кюбюрде табылгъан 

повесть» («Повесть, найденная в сундуке»). Противоречия и новизна в повести. 

Горькая судьба Пилжан в повести. Тема верности и любви. М.Ч. Шаваева. 

Рассказ «Атасыны башлыгъы» («Башлык отца»). Тема любви и верности, 

долга и чести героини рассказа Керимат. С.А. Мусукаева. Рассказ «Къарт бла 

танг» («Старик и рассвет»). Особенности построения рассказа. 

Жизнеутверждающее начало в произведении. Жизнь во имя любви ко всему 

сущему. С.Г. Хахов. Рассказ «Эки кече» («Две ночи»). Художественное 

своеобразие произведения. Безграничная любовь между родителями и 

детьми в рассказе. Б.С-М. Кечерукова. Стихотворение «Жуулдуз эгизиме» 

(«Звёздному двойнику»). Изображение гармонии и любви окружающего мира в 

стихотворении. Лирические ноты стихотворения. Космическое и земное в 

стихотворении. С.М. Моттаева. Стихотворение «Таулу къобуз» («Балкарская 

гармонь»). Роль народных мелодий в жизни народа. Тема любви к культуре 

своего народа, родине. И.Х. Бабаев. Стихотворение «Сюймеклик назмула» 

(«Стихи о любви»). Особенности построения стихотворения. 

Многоликая любовь в произведении. Стихотворения «Тау кийиклеге 

сюймеклик» («Любовь к горным турам»), «Желге сюймеклик» («Любовь к 

ветру»). А.М. Ульбашев. Стихотворение «Мени сюйгеним» («Моя 

возлюбленная»). Возвышенные строки о любви. Образ девушки-горянки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс – 34 ч. 

Тема, раздел курса  Программное содержание  
Кол-во 

часов  
Основные виды деятельности обучающихся  

Введение  Литература как вид искусства и 

способ отображения прошлого, 

настоящего и будущего народа в 

художественных образах  

1  Знакомиться со структурой и содержанием учебника-хрестоматии 5 класса.  

Знакомиться с историей создания книги, определять роль книги в жизни 

человека, специфику художественной литературы как искусства слова, 

обозначать круг читательских интересов школьников, готовиться к 

восприятию курса литературы в 5 классе. Определять литературу как вид 

искусства и способ отображения прошлого, настоящего и будущего народа 

в художественных образах. Определять влияние литературы на 

формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Аргументировать восприятие балкарской литературы как вида искусства, а 

человека как объекта литературы.  

Выразительно читать статью учебника, находить и вычитывать цитаты 

писателей о роли книги ичтения. Высказывать собственное мнение о роли 

чтения в жизни человека.  

Определять роль художественных произведений в жизни обучающегося, 

используя тексты из начальных классов  

Устное народное 

творчество  

Фольклор.  

Народные сказки.  

Виды сказок (обзор).   

Cказки о животных.  

«Тюлкю хыйла» («Хитрость лисы»). 

Бытовой характер сказки. («Что 

заработано, то дорого»).  

Волшебная сказка.  

«Иныжьым и къан» («Приемный сын 

Иныжа»).  

Эпос «Нарты». «Сосрукъ» («Конь и 

меч Сосруко»).  

Пословицы и поговорки.  

Загадки.  

Скороговорки.  

3  Анализировать известные жанры фольклора: сказки, исторические и 

героические песни, сказания из эпоса «Нарты», пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки.  

Выделять нравственную тематику фольклорных текстов.  

Выразительно читать отрывки сказок, составлять вопросы.  

Выделять связи фольклора с литературой.  

Различать волшебные, бытовые и сказки о животных, определять их 

особенности.  

Выявлять в сказках разных видов художественные образы (образ человека, 

образ природы, образ животного, образ предмета). Выявлять характерные 

для волшебных сказок художественные приемы и фантастические 

элементы и определять их роли в сказке. Определять характерные для 

народных сказок художественные приемы (постоянные эпитеты, 

троекратные повторы).  

Сопоставлять варианты сказок.  
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 Теория литературы:  

народные сказки, виды сказок, 

художественное произведение и 

фольклор  

 Характеризовать образы главных героев и осуществлять нравственную 

оценку персонажей сказок.  

Презентовать и защищать собственные иллюстрации к сказке, 

рецензировать иллюстрации своих одноклассников.  

Устно и письменно сопоставлять иллюстрации разных художников.  

Выявлять мораль в сказках.  

Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку и характеризовать 

тему, идею, сюжет и композицию сказки, определять вариативность 

народных сказок, аллегоричность, тематическое разнообразие сказок.  

Выделять нравственную тематику фольклорных текстов.  

Находитьгиперболы (без терминологии)в тексте.  

Использовать при чтении и пересказе текста основные средства 

интонационной выразительности: пауза, тон, темп, интонация, тембр, сила 

голоса (в том числе при чтении по ролям).  

Составлять развернутый устный ответ на проблемный вопрос (составлять 

план ответа, подбирать материалы и цитаты, аргументировать свое мнение).  

Воспринимать и выразительно читать сказки и пересказывать от лица 

героя.  

Прослушивать звукозаписи в актерском исполнении (фонохрестоматия).  

Устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение 

актеров.  

Различать пословицы и поговорки в устных и письменных высказываниях.  

Обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения. Сопоставлять адыгские и 

русские пословицы.  

Объяснять характерные отличия эквивалентов пословиц в кабардинских 

русских и др. пословиц и поговорок.  

Истолковывать и определять жанровые признаки произведения малого 

жанра детского фольклора.  

Читать эпизоды сказок по ролям, устно рецензировать чтение и пересказ 

одноклассников.  

Сочинять по аналогии небольшие произведения фольклорного жанра – 

сказки, загадки.  
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Работать со словарем.  

Работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями 

интернет-ресурсами,  

 Сочинение  2  Писать сочинения 0,5-1 стр.  

Написать творческое сочинение типа описания и повествования на 

материале жизненных и литературных впечатлений.  

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельных ответов.  

Создавать сочинения-миниатюры по картине.  

Сопоставлять сюжетные линии схожих произведений.  

Определять и выделять общечеловеческие ценности в поднятых в 

произведениях проблемах  

Литературная сказка  Народные сказки.   

Сказка как жанр фольклора. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, о 

животных). Пути добра и зла.  

Изображение в сказке дозволенного 

и недозволенного в жизни человека. 

Сказка «Ёксюз Фатиматчыкъ» 

(«Сирота»).   

4 Подготовить  краткое  сообщение  о  писателе,  составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателей. Обсуждать 

ключевые фрагменты.  

Отвечать на вопросы по прослушанному материалу.  

Раскрывать фольклорную основу литературной сказки.  

Находить элементы устного народного творчества и определять их роль в 

произведении.  

Отвечать на вопросы учителя и составлять собственные вопросы по 

содержанию прочитанного и прослушанного текста.  

Сопоставлять героев и их поступки с героями других произведений. 

Различать особенности построения и языка произведений простейших 

жанров литературы (народная и литературная сказка). Работать со 

словарем.   

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельных ответов на 

поставленные вопросы.  

Работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

интернет-ресурсами.  

Участвовать в учебном диалоге и в коллективном обсуждении 

произведения. 
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Балкарская литература  

XX века  

 

К.Ш. Кулиев. Повесть «Жорт, жорт, 

гылыуум!» («Скачи, скачи, мой 

ослик!») (отрывок из повести 

«Побег»).  

Художественные особенности 

повести. Мастерство писателя при 

создании детских образов.  

3  Подготовить краткое сообщение о писателях, составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателей и поэтов.  

Обсуждать ключевые фрагменты произведений.  

Отвечать на вопросы по прослушанному материалу.  

Подготовить собственное сообщение о жизни и творчестве авторов. 

Находить элементы устного народного творчества и определять их роль в 

произведении.  

Отвечать навопросы по тексту. Пересказать текст.  

Формулировать тему стихотворения. Работать сословами- неологизмами 

 С.А. Отаров. Стихотворение «Буду 

санга анаматым» («Заповедь для 

тебя»). Стихотворение как призыв 

подрастающему поколению. Тема 

бережного отношения к природе.  

  

2  Подготовить краткое сообщение о писателе, составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя.  

Обсуждать ключевые фрагменты прочитанного текста.  

Отвечать на вопросы по прослушанному материалу.  

Подготовить собственное сообщение о жизни и творчестве писателя и 

теории литературы.  

Отвечать на вопросы по прослушанному материалу. Обсуждать 

прочитанное.  

Работать в парах, в группе сверстников. Подготовить собственное 

сообщение по теме. Выступать публично. Выявлять общность темы 

произведения с темами других произведений.  

Определять место писателя в литературе.  

Соотносить творчество писателей с фактами общественной жизни и 

культуры  

Произведения о  

Великой  

Отечественной войне  

С.С. Ахматова. Отрывок из поэмы  

«Солнечный дождь» «Балли 

тюйреуюч»  

(«Брошка из вишни»). Идейное 

содержание отрывка из поэмы. 

Значение материнских слёз в 

стихотворении.  

  

2  Подготовить краткое сообщение о писателях, составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателей и поэтов.  

Обсуждать ключевые фрагменты произведений.  

Выявлять общность темы произведений.  

Определять место писателей в литературе. Соотносить творчество 

писателей с фактами общественной жизни и культуры.  

Характеризовать художественно-изобразительные средства в тексте. 

Определять художественное своеобразие произведения, специфику в 

раскрытии темы детства.  

Характеризовать образы детей, главных героев в повести.  
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Выразительно читать текст. Пересказывать произведение выборочно или по 

плану. Отвечать на вопросы по прослушанному материалу.  

Обсуждать прочитанное.  

Выявлять роли героев, портрет, пейзаж, детали в раскрытии содержания. 

Обосновать и раскрывать духовно-нравственный и эстетический смысл 

произведения.  

Составлять простой и сложный план текста.  

Использовать различные виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). Излагать 

свои мысли письменно и аргументировать свою точку зрения.  

Воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 

связи его элементов  

 С.И. Макитов. Стихотворение 

«Аппа бла туудугъу» («Дедушка и 

внук»). Идейное содержание 

произведения. Пример – лучшее 

средство в воспитании. 

Художественное своеобразие 

стихотворения.  

  

3  Подготовить краткое сообщение о поэтах, составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества поэтов. Обсуждать ключевые фрагменты.  

Отличать стихотворный текст от прозаического.  

Находить в тексте олицетворения, определять роль олицетворений в 

художественных произведениях. Определять авторскую позицию, 

выраженную через олицетворение в стихотворении. Передавать эмоции 

при выразительном чтении лирического произведения.  

Словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет).  

Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, речь, находить прямые авторские оценки.  

Характеризовать героев, находить и определять роль 

изобразительновыразительных средств.  

Выявлять роли героев, портрет, пейзаж, детали в раскрытии содержания 

 

 



32 
 

 Ж.М. Текуев. Рассказ «Къалауур 

Маштай» («Сторож Маштай»). 

Рассказ о добром и светлом 

человеке труда, друге, учителе 

жизни сельских детей.  

  

2  Подготовить краткое сообщение о писателях, составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателей.  

Обсуждать ключевые фрагменты произведений.  

Отвечать на вопросы по прослушанному материалу (с 

использованием цитат).  

Подготовить собственное сообщение по теме. Определять место 

писателей в литературе.Соотносить творчество писателей с фактами 

общественной жизни и культуры.  

Характеризовать художественно-изобразительные средства в тексте. 

Словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, 

портрет).  

Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки. 

Определять художественное своеобразие произведения, специфику в 

раскрытии темы детства.  

Находитьэлементыустногонародноготворчества и определять их роль 

впроизведении.  

Характеризовать образы детей, главных героев в повести.  

Выразительно читать текст. Пересказывать произведение выборочно 

или по плану. Формулировать вопросы к произведению. Пользоваться 

элементарными навыками анализа. Работать в команде, инициировать 

диалог.  

Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания проекта  

А.М. Бегиев. Стихотворение 

«Сабийлигими акъ сураты» 

(«Белая картина моего детства»). 

Тёплые детские воспоминания в 

стихотворении. Картины зимней 

природы как мимолётное 

изображение природы и детства.  

1  Подготовить краткое сообщение о поэте, составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества поэта.  

Обсуждать ключевые фрагменты стихотворения. Отвечать на вопросы 

по прослушанному материалу.Определять тему и идею, значения 

терминов: ритм, рифма, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола.  

Отличать стихотворный текст от прозаического.  

Передавать эмоции при выразительном чтении лирического  
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 А.С. Пушкин. Стихотворение  

«Ыннагъа» («Няне») (перевод С.И. 

Макитова). Послание автора, 

пронизанное душевным теплом, 

уважением и благодарностью.   

  

 произведения.  

Формулировать вопросы к произведению.  

Определять тему и основную мысль произведения.  

Характеризовать героев, находить и определять роль 

изобразительновыразительных средств.  

Выявлять роли героев, портрет, пейзаж, детали в раскрытии содержания.  

Развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме  

Теория литературы.  

Понятие об устном народном 

творчестве.   

1  Участвовать в работе над коллективным проектом. Развивать умение 

использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме. 

Отстаивать свою точку зрения.  

Развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты  

Жанры фольклора (загадки, 

пословицы, поговорки, сказки). 

Особенности построения сказки.   

1  Выразительно читать фрагменты рассказа.Пересказывать текст (кратко и 

выборочно). Обсуждать ключевые фрагменты рассказа. Отвечать на 

вопросы по прослушанному материалу. Подготовить собственное 

сообщение по теме «Образ детства в произведении». Определять место 

писателя в литературе. Соотносить творчество писателя с фактами 

общественной жизни и культуры.  

Характеризовать художественно-изобразительные средства в тексте. 

Определять художественное своеобразие произведения, специфику в 

раскрытии темы детства. Выразительно читать текст. Пересказывать 

произведение выборочно или по плану. Пользоваться элементарными 

навыками анализа.Работать в команде, инициировать диалог. Собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

проекта.  
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Сказки о животных, бытовые и 

волшебные. Сатира и юмор.   

1  Знакомиться с книгами автора.  

Определять позицию лирического героя в отношениисохранения 

родного языка. Выразительно читать стихотворение наизусть. 

Передавать эмоции при выразительном чтении лирического 

произведения.Формулировать вопросы к произведению.Определять 

тему и основную мысль произведения.  

Характеризовать героев, находить и определять роль 

изобразительновыразительных средств.  

Выявлять роли героев, портрет, пейзаж, детали в раскрытии содержания  

Басни  Басня. Аллегория. Понятие о 

литературной загадке. Рифма и ритм 

стихотворения. Понятие о сюжете и 

фабуле рассказа. Эпитет и 

олицетворение. Отличие прозы от 

поэзии. Сравнение. Тема и идея 

произведения.  

  

1  Определять мораль басни. Передавать эмоции при выразительном 

чтении басни. Аргументировать свое отношение к героям басни, 

оценивать их поступки, коллективно обсуждать проблематику 

произведения.  

Определять основные жанровые различия басни, стихотворения и 

рассказа.  

Совместно обсуждать значения понятий аллегория и мораль в контексте 

жанра басни. Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.  

Использовать словари и справочники,в том числе в электронной форме  

Развитие речи  Сочинение  1  Писать сочинения 0,5-1 стр. Написать творческое сочинение типа 

описания и повествования на материале жизненных и литературных 

впечатлений.  

Создавать сочинения-миниатюры по картине  

Подведение итогов  Повторение.  

Беседа о наиболее значимых 

изученных произведениях.  

Годовая контрольная работа  

/тестирование  

1  Рассказатьобизученныхисамостоятельнопрочитанныхпроизведениях. 

Выразительнопрочитатьпонравившиесяпроизведенияилиотрывкиизн 

их.  Повторить  теоретические 

понятия.Сделатьвыставкукнигииллюстрации.  

Провести викторину по пройденным темам.  

Выполнить годовую контрольную работу в форме тестирования  
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8 класс – 34 ч. 

  

Тема, раздел курса Программное содержание 
Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Введение Истоки и развитие балкарской 

литературы. Связь фольклора и 

литературы. Роль устного народного 

творчества в становлении письменной 

литературы. 

1 Определять общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации. 

Определять специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текстанаучного, 

делового, публицистического. 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанной статье, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному. 

Работать в парах и в группе. 
Самостоятельно использовать энциклопедии, словарии справочники, в 
том числе в электронной форме, пользоватьсяэлектронными 
библиотеками и другими справочными материалами 

То, что возвышает 
человека. 

Любовь и привязанность к родным 

местам в поэзии К.Б. Мечиева. 

К.Б. Мечиев. Стихотворения 

«Арапда, Тюркде да айланып 

келдим…» («Был я и в Мекке…»), 

«Багъдатха, Стамбулгъа да бардым» 

(«Я побывал в Багдаде и Стамбуле»). 

2 Проводить смысловой и эстетический анализ 

произведенийфольклора. 

Воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное. 

Анализировать сказания из эпоса «Нарты», сопоставлять образы 

героев нартского эпоса. 

Выделять нравственную тематику фольклорных текстов. 

Выявлять характерные для сказаний художественные приемы и 

фантастические элементы и определять их роли в сказаниях. 

Сопоставлять варианты сказок. 

Работать в парах и в группе. 

Работать в парах и в группе.Работать со словарем, использовать 

энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 
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Работать с каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, интернет-ресурсами 

Из литературы 
карачаево-балкарского 
зарубежья. 

А. Байказиев. Стихотворение 
«Кёнделеннге бара-бара» 

(«Возвращаясь в Кёнделен»). Тема 

тоски по родной земле. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Акъкъаш» 

(«Аккаш»). Идейное содержание 

произведения. Тема ответственности, 

милосердия и сострадания. 

2 Анализировать исторические и героические песни. Анализировать и 

понимать своеобразие, выразительность поэтического языка 

народных песен. 

Определять разнообразие тем адыгских народных песен. 

Изучать историю народа, национальные обычаи и традиции, мир 

души человека в народных песнях. 

Выразительно читать текст народных песен пересказывать, 

передавая языковые и интонационные особенности этого жанра. 

Работать со словом, с историко-культурным комментарием. 

Отвечать на вопросы, составлять развернутый план, определять 

идейно-тематическое содержание народных песен. 

Развитие речи Сочинение 2 Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 

Песня – душа народа. Расширение представлений об устном 
народном творчестве. 

2 Подготовить краткое сообщение о писателях, составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества писателей. 

Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ. 

Отвечать на вопросы по прочитанному произведению (с 

использованием цитат) и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту. 

Выразительно читать и анализировать поэтический текст. 

Характеризовать лирического героя. Выявлять художественные 

средства выразительности 

Исторические песни балкарского 

народа. Историческая песня – жанр 

устного народного творчества. 

Историко-героические 

1 

песни: «Жанхотланы Азнауур» 

(«Жанхотов Азнауур»), 

«Таппасханланы Акъболат» 

(«Таппасханов Акболат»). 

2 Характеризовать художественно-изобразительные средства в тексте. 

Словесно воспроизводить картины, созданные писателем в 

стихотворениях и рассказах. 

Находить нужную информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернет). 

Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки. 

Определять актуальность произведения, выявлять черты 

национального характера героев. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

Изображение исторических событий в 
жизни балкарского народа. 

2 

Воспевание мужества, смелости и 

отваги. 

1 
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сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры (с учетом возраста и литературного развитияобучающихся). 

Сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино). 

Оставаться человеком в 
любых ситуациях. 

К.Б. Мечиев. Краткий очерк о жизни и 

творчестве поэта. Стихотворения 

«Адамды бизни атыбыз» («Имя нам – 

Человек»), «Аллай бийле керек бизге» 

(«Нам нужны такие князья»). 

Концепция гуманизма в творчестве 

поэта. 

3 Знакомиться с творчеством драматурга.Составлять тезисный план 

статьи учебника.Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе по ролям).Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному.Устно или 

письменно отвечать на вопросы.Участвовать в коллективном 

диалоге.Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Анализировать произведение с учетом его родо-жанровой 

принадлежности. 

Выявлять характерные для произведений кабардинской драматургии 

темы, образы и приемы изображения человека, связь и влияние 

фольклора на драматическое произведение. Обсуждать связь пьесы 

с устным народным творчеством. Определять конфликт драмы. 

Выявлять связь литературного сюжета с конкретным 

историческим процессом. Составлять характеристики главных 

героев, в том числе речевые.Определять роль фантастики в 

создании пьесы и для восприятия мира. 

Развитие речи Сочинение 2 Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 

заданную тему или отзыв на прочитанноепроизведение, 

аргументировать свое мнение. 

Писать сочинение-рассуждениепо заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, подруководством учителя учиться 

исправлять и редактировать собственные письменные текст. 

Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему 

Дороги, которые 
выбирает человек. 

А.М. Теппеев. Рассказ «Илишан» 
(«Мишень»). 

1 Подготовить краткое сообщение о писателях, составлять 
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Тема чести и совести в рассказе. 

Сложный, но достойный выбор героя в 

произведении. 

З.Х. Толгуров. Повесть «Къызгъыл 

кырдыкла» («Алые травы»). 

1 хронологическую таблицу жизни и творчества писателей.Определять 

место писателей в литературе.Соотносить творчество писателей с 

фактами общественной жизни и культуры.Отвечать на вопросы по 

прослушанному материалу (с использованием цитат). 

Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению (с использованием цитат) и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту. 

Образы героев в повести во время 1 

Великой Отечественной войны. 

Проблема чести и долга. Символика в 

повести. 

 Выявлять общность темы.Характеризовать художественно- 

изобразительные средства в тексте.Словесно воспроизводить 

картины, созданные писателем в стихотворениях и 

рассказах.Пониматьтеоретико-литературные понятия иучиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: образ лирического 

героя, художественный образ, объективный и субъективный подход 

автора при создании образов, литературный герой, характер, образ, 

соотношение этих понятий, сельская проза.Находить нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки. 

Определять актуальность произведения, выявлять черты 

национального характера героев. 

Определятьхудожественноесвоеобразиепроизведения,спецификуврас 

крытиитемыдетства. 

Характеризовать образы детей, главныхгероев в 

рассказах.Инициировать диалог.Анализировать язык произведения, 

выявлять особенности языка писателя.Создавать устные и 

письменные высказывания в связи с изученным 

произведением.Выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры (с учетом возраста и литературного развитияобучающихся). 

Б.М. Чипчиков. Рассказ «Наша» 

(«Огурец»). Тема милосердия в 

рассказе. 

1 

Особенности построения 

произведения. Э.Б. Гуртуев. 

1 

Повесть «Эрменбий» («Эрменбий»). 

Художественное своеобразие 

повести. Образ Эрменбия – человека, 

преданного своему делу – спорту. 

1 

Потерянная и приобретённая мечта в 

жизни главного героя. 

1 

Великой Отечественной 
войны. Проблема чести и 
долга. 

Особенности построения 

стихотворения. 

Б.Л. Гуляев. Рассказ «Булбул» 

(«Соловей»). Особенности 

построения рассказа. Образ русского 

учителя в жизни балкарских детей на 

чужбине. 

1 

Любовь многогранна. И.Ж. Боташев. Стихотворение «Туугъан 

жериме» («Родной земле»). Тема любви 

к родной земле. Художественное 

своеобразие в раскрытии темы. 

Х.И. Шаваев. Повесть «Кюбюрде 

табылгъан повесть» («Повесть, 

найденная в сундуке»). Противоречия и 

1 
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новизна в повести. Горькая судьба 

Пилжан в повести. Тема верности и 

любви. 

М.Ч. Шаваева. Рассказ «Атасыны 

башлыгъы» («Башлык отца»). Тема 

любви и верности, долга и чести 

героини рассказа Керимат. 

С.А. Мусукаева. Рассказ «Къарт бла 

танг» («Старик и рассвет»). 

Особенности построения рассказа. 

Жизнеутверждающее начало в 

произведении. Жизнь во имя любви ко 

всему сущему. 

С.Г. Хахов. Рассказ «Эки кече» («Две 

ночи»). Художественное своеобразие 

произведения. Безграничная любовь 

между родителями и детьми в рассказе. 

Б.С-М. Кечерукова. Стихотворение 

«Жуулдуз эгизиме» («Звёздному 

двойнику»). Изображение гармонии и 

любви окружающего мира в 

стихотворении. Лирические ноты 

стихотворения. Космическое и земное в 

стихотворении. 

С.М. Моттаева. Стихотворение «Таулу 

къобуз» («Балкарская гармонь»). Роль 

народных мелодий в жизни народа. 

Тема любви к культуре своего народа, 

родине. 

Сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино). 

Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть. 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному. Интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные произведения с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа. 

Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
написания проекта. 
Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

Участвовать в коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и публично представлять 

полученные результаты. 

Теория литературы. И.Х. Бабаев. Стихотворение 
«Сюймеклик назмула» («Стихи о 

любви»). Особенности построения 

стихотворения. Многоликая любовь в 

произведении. Стихотворения «Тау 

кийиклеге сюймеклик» («Любовь к 

горным турам»), «Желге сюймеклик» 

1 
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(«Любовь к ветру»). 

Образ девушки- горянки. Возвышенные строки о любви. Образ 

девушки-горянки. 

1 

Развитие речи Сочинение 1 Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 

заданную тему или отзыв на прочитанноепроизведение, 

аргументировать свое мнение. 

Писать сочинение-рассуждениепо заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, подруководством учителя учиться 

исправлять и редактировать собственные письменные текст. 

Повторение изученного 
материала 

Годовая контрольная работа 
/тестирование 

1 Рассказать об изученных и самостоятельно

 прочитанных произведениях. Повторить теоретические 

понятия. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательн 
ые ресурсы 

 

Всего 
 

к/р 
 

п/р 

1. Адамла дуниясы. -7 с. 
Халкъны кёлден чыгъармачылыгъыны 

юсюнден. 

1     

2. Къарачай-малкъар халкъ жомакъла. 
«Ёксюз Фатиматчыкъ» 

1     

3. «Батыр жашчыкъ». 1     

4. «Тюлкю хыйла» 1     

5. «Аппа бла Къурта» 1     

6. Нарт сёзле. Ырысла. 1     

7. Элберле 1 1    

8. Мусукаланы Сакинат «Ийне бла халы» 1     

9. Байзуллаланы А. «Насып». 1     

10. Жулабланы Узейир «Халаллыкъ» 1     

11. Токумаланы Жагъафар «Жугъутур 
базук» 

1     

12. Маммеланы Ибрагим «Хунагъа 
жарашмагъан таш». 

1     

13. Аттоланы Магомет «Бал чибин бла 

Гебелек» 
Ёлчемле. «Къыртчыгъа бла къаргъа». 

1     

14. Кацийланы Хабу «Аман сагъат», 
Кёзлюклени хайыры». 

1     

15. Гуртуланы Элдар «Халал адам», «Сом 
бла шай» 

1     

16. Адабият элберле. – 1 с.Ёлмезланы 

Мурадин «Къарындаш бла эгеч», 

Мусукаланы Сакийнат «Къой сойгъанда, 

бек биринчи…» 
Адам бла табийгъат. – 10 с. 

1     

17. Мёчюланы Кязим «Къар кюн 
арбазыбызгъа къоннган чыпчыкъгъа». 
Назму гыллыуу бла рифмасы (къасиети) 

1     

18. Толгъурланы Зейтун «Тюлкюню кюйю». 
Хапар. Сюжет бла фабула. 

1     

19. Толгъурланы Зейтун «Тюлкюню кюйю». 
Хапар. Сюжет бла фабула. 

1     

20. Бегийланы Абдуллах «Тау суучукъ», 

Ахматланы Люба «Къар жауады» 
Эпитет. Жан салыу. 

1     

21. Жулабланы Узейир «Къурта парий». 
Къара сёз бла назму тилни башхалыгъы. 

1     

22. Мокъаланы Магомет «Чыкъ бюрчюкле», 

Шахмырзаланы Саид «Таулуну 
календары» 

1 1    
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23. Созайланы Ахмат «Танг – тешикли 
къалач». Тенглешдириу. 

1     

24. Тёппеланы Алим «Табынама». 1     

25. Моттайланы Светлана «Гюгюрейле – 
хур терекле» 

1     

26. Къулийланы Хажи-Мусса «Эсгериу» 1     

27. Жулабланы Узейир «Жугъутур ашыкъ», 
«Ыннаны алтын къоллары» 

1     

28. Къулийланы Къайсын «Жорт, жорт, 
гылыуум!» 

1     

29. Отарланы Саид «Буду санга аманатым» 1     

30. Макытланы Сафар «Къарт аппа бла 
туудугъу» 

1     

31. Кёлденжазма. «Мени аппамы юсюнден» 1     

32. Ахматланы Сафарият «Балли 
тюйреуюч» 

1     

33. Текуланы Жамал «Къалауур Маштай», 
«Биринчи жолоучулукъ» 

1     

34. Бегийланы Абдуллах «Сабийлигими акъ 

сураты» 

А. С. Пушкин «Няне» 

1     

Итого: 34  часа  2 0   
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8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во часов Дата 

изучени

я 

Электронн

ые 

цифровые 

образовател

ь 
ныересурсы 

 

Всего 

 

к/р 

 

п/р 

1. Халкъ адабияты бла тарых. Халкъ 

чыгъармачылыкъдан. Сёз - кюмюш, 

жыр 
– алтын. Тарых-жигитлик жырла. 

1     

2. Халкъ жыр «Жанхотланы Азнауур» 1     

3. Халкъ жыр «Таппасхан Улу 

Акъболат» Адабиятны теориясы 

Жыр, макъамы. 
Проект иш сайлау. 

1     

4. Адамлай къалыргъа. 
Мечюланы Кязим. «Адамды 

бизни атыбыз», «Аллай бийле 

керек бизге» Къатлап айтыу 

(рефрен) – суратлау 
мадар. 

1     

5. Отарланы Керим «Зурнукла 
къайтырла», 
«Чеченлини ийнеги» Жашау 

кертилик бла суратлау кертилик. 

1 1    

6. Тёппеланы Алим Жашау эм 
чыгъармачылыкъ жолу «Азап 

жолу» Драманы жанрлары. 

1     

7. Къулийланы Къайсын «Жаралы таш», 
«Прометей, Кавказны къаясына…» 

«Туугъан жериме айтама», 
«Къулийланы Къайсыннга» 

1     

8. Бабаланы Ибрахим «Бийик сын», 
«Мурдор таш», «Сабанчы» 

1     

9. Мокъаланы Магомет «Биз да 
халкъбыз» 
Гыллыу бла рифма. 

1     

10. Зумакъулланы Танзиля «Урушха 
къажау 
поэма» Поэма, аны жанр 
энчиликлери. 

1     

11. Гуртуланы Элдар «Одиссейни 
къайтырын сакълай» 

1     

12. Ахматланы Сафарият «Атала жери» 1     

13. Додуланы Аскер «Уллу къадар» 
Назму къурау амаллары. 

1     

14. Адам улусуну сайлау жоллары. 
Тёппеланы Алим «Илишан» 

1     

15. Толгъурланы Зейтун. Жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. 

«Къызгъыл 
кырдыкла» 

1     
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16. Толгъурланы Зейтун «Къызгъыл 
кырдыкла» 

1     

17. Чыпчыкъланы Борис «Наша» 1     

18. Гуртуланы Элдар «Эрменбий» 1     

19. Бегийланы Абдуллах «Сёз» 1     

20. Гулийланы Башир «Булбул» 1     

21. Гуртуланы Берт «Юзейир» 
Исследовательская работа 

1     

22. Сюймеклик къанатлары. 
Къулийланы Хажи-Муса «Терек 

бахчада булбул жырласа», «Кёкбаш 

юйчюкде жашайды» 

1     

23. Боташланы Исса «Туугъан жериме» 1     

24. Шауаланы Хасан «Кюбюрде 
табылгъан повесть» 

1     

25. Шауаланы Миналдан «Атасыны 
башлыгъы» 

1     

26. Мусукаланы Сакийнат «Къарт бла 
танг» 

1     

27. Къабарты-Черкес адабиятдан 
Хахов С. Г. «Эки кече» 

1     

28. Къарачай адабиятдан 

Кечерукъланы Байдымат 

«Жулдуз эгизиме» 

1     

29. Мотталаны Светлана «Таулу къобуз» 1     

30. Бабаланы Ибрахим «Тау кийиклеге 
сюймеклик», «Желге сюймеклик» 

1     

31. Улбашланы Ахмадия «Мени 
сюйгеним» 

1     

32. Кёлденжазма Ата-анагъа сюймеклик. 1 1    

33. Проект ишлени къоруулау. 1     

34. Резерв 1     

Итого: 

34  часа 
 0 0    
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Учебно-методическое и информационно-ресурсное обеспечение 
 

1. М.Б. Гуртуева, А.С. Газаева.Л.А.Жанатаева, М.А.ЦикановаМ.А.Гериева,Л.О.Ксанаева 

.«Малкъар адабияты» 5 класс, изд. «Эльбрус»,2023 год. 

2. З.Х. Толгуров  «Малкъар адабият -8класс», Нальчик . «Эльбрус», 2013год.  

 

Комплекс учебных материалов для учителя: 

 

1 А.М. Бегиев, М.А. Беппаев,Т.Ш. Биттирова ,А.Т. Додуев, С.М. Моттаева, М.Х. 

Табаксоев. Малкъар поэзияны антологиясы, XX ёмюр . Нальчик, «Эль-Фа», 2008 

2. Ф.И. Байрамукова, А.А. Акбаев. Къарачай поэзияны антологиясы. Москва, Эльбрусоид 

фонд, 2006 

3. А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 2002 

4. Э.Б. Гуртуев. Малкъар адабиятны антологиясы «Хапарла», Нальчик «Эль-Фа», 1995 

5. И. Бабаев, А. Бегиев, С. Моттаева, М. Мокаев. Малкъар поэзияны антологиясы. Нальчик 

«Эль-Фа», 1996 

6. А.Бегиев, М. Ёлмезов. Малкъар поэзияны антологиясы. Нальчик, «Эльбрус» ,1993 

7. И. Маммеев. Малкъар драматургияны антологиясы. Нальчик, «Эль-Фа», 1996 

8. Т.М. Хаджиева. Къарачай –малкъар жомакъла, таурухла, айтыула. Нальчик. «Эльбрус», 

1999М.Ч. Журтубаев, Х.Х Малкондуев.  «Нартла». Нальчик, «Эльбрус», 1995 

9.         М.Х. Мокаев . «Керим».  Нальчик, «Эльбрус», 2003 

10.         А.М.Теппеев.  Малкъар литератураны историясыны очерклери. Нальчик, «Эльбрус», 

1978 

11.        А.М. Теппеев. Балкарская проза, Нальчик ,«Эльбрус», 1974 

12.        Т.Ш. Биттирова. «Карачаево – балкарские деятели культуры конца XIX- начала  XX 

веков» (Iтом). Нальчик, «Эльбрус», 1993 

13.        Т.Ш. Биттирова , «Карачаево- балкарские просветители». Нальчик, «Эльбрус», 2003 

14.         С.Н. Сафарьян. « Султан-Бек». Нальчик, «Эльбрус», 1998 

15.         С.Гуртуев. «Мен таныгъан Къайсын» (статьи), Нальчик, «Эльбрус», 2002 

16.         А.М. Теппеев. «Мечиев Кязим». Нальчик, «Эльбрус», 2001 

 

 Интернет –ресурсы 

http://www.elbrusoid.org –сайт журнала «Эльбрусоид» 

 Технические средства обучения  

1. Компьютер. 

2. Проектор 

 

 

 

  Комплекс учебных материалов для учителя: 

 1.А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 200210.А.М.Теппеев.  Малкъар 

литератураны историясыны очерклери. Нальчик, «Эльбрус», 1978 

2.А.М. Теппеев. Балкарская проза, Нальчик ,«Эльбрус», 1974 

3.Т.Ш. Биттирова , «Карачаево- балкарские просветители». Нальчик, «Эльбрус», 2003 

 Интернет –ресурсы 

http://www.elbrusoid.org –сайт журнала «Эльбрусоид» 

http://www.elbrusoid.org –сайт журнала «Эльбрусоид 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/samouchitel_balkarskogo_yazika_urok_1_222918.html  - 

Урок РФ 

https://infourok.ru/samouchitel-balkarskogo-yazika-urok-3474987.html - ИНФОУРОК 

 

http://www.elbrusoid.org/
http://www.elbrusoid.org/
http://www.elbrusoid.org/
https://урок.рф/library/samouchitel_balkarskogo_yazika_urok_1_222918.html
https://infourok.ru/samouchitel-balkarskogo-yazika-urok-3474987.html

