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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа. В 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

балкарский язык в Кабардино-Балкарской Республике, наравне с русским 

языком, является государственным языком и изучается во всех 

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» для 5 класса основного общего образования (далее – 

Программа) определяет содержание курса по годам обучения, основные 

направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родная (балкарская) литература». Нормативную 

правовую основу настоящей Программы составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

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

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

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

5. Основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.); 

6. Программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

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

23 июня 2022 г.); 

7. Конституция Кабардино-Балкарской Республики (статьи 76, 77); 

8. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. № 

1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с 

изменениями и дополнениями). 
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В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, 

являющийся методологией федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа разработана с учетом Примерной 

программы воспитания и может служить ориентиром для разработки 

авторских рабочих программ по учебному предмету «Родная (балкарская) 

литература». 

Программа сохраняет преемственность с Примерной рабочей 

программой учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» для 2–4 классов начального общего образования. 

Программа разработана для обучающихся, владеющих родным 

балкарским языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» 

«Родная (балкарская) литература» – учебный предмет, направленный 

на получение знаний о   содержании, смысле и языке  произведений 

словесного творчества,  освоение общекультурных  навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в 

слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного   и  логического мышления.  Через  родную литературу 

осуществляется  передача  от поколения  к поколению  нравственных и 

эстетических традиций балкарской культуры. Знакомство с фольклорными 

и литературными произведениями, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют  обучающимся  возможность  эстетического и  этического 

самоопределения, приобщают  их  к  миру  многообразных  идей  и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также 

умению воспринимать родную (балкарскую) культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов. Это предполагает постижение 

художественной  литературы  как  вида  искусства  и  целенаправленное 
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развитие способности обучающегося к восприятию и пониманию смысла 

литературных произведений и самостоятельному толкованию прочитанного 

как в устной, так и в письменной форме. На основе формируемого при этом 

навыка у обучающихся развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, формируется 

художественный вкус. 

Необходимый для достижения этих целей фундамент закладывает 

изучение литературы в основной школе (5–9 классы). Основным объектом 

изучения родной (балкарской) литературы как школьного предмета 

является литературное произведение в его жанрово-родовой и историко- 

культурной специфике, а предметом литературного образования в целом – 

системная деятельность школьников по освоению навыков культурного 

чтения и письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Учебная дисциплина «Родная (балкарская) литература» предназначена 

для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. 

Литературные произведения, предназначенные для изучения на уровне 

основного общего образования, оказывают эмоциональное воздействие на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к 

гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту 

человечества.  Поэтому  в  поликультурной  языковой  среде  дисциплина 

«Родная (балкарская) литература» должна изучаться на основе диалога 

культур. 

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

классе направлено на формирование у обучающихся представления об 

образной природе литературы. Литература для обучающихся являет собой 

особую художественную картину мира, в которой присутствует 

эмоциональное многообразие, особая многозначность, где преобладают 

метафоричность и ассоциативность. 

Приобщение к миру родной литературы предполагает знакомство 

обучающихся  со  своеобразием  национальной  литературы,  глубиной, 
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ёмкостью, афористичностью родной речи. 

Учебный предмет «Родная (балкарская) литература» тесно связан с 

учебным предметом «Родной (балкарский) язык» как средством повышения 

уровня владения родным языком и правильности речи, обогащения 

словарного запаса, формирования функциональной грамотности. 

Особенности, связанные с условиями билингвизма в Кабардино-Балкарской 

Республике, определяют линию связи этого учебного предмета с курсами 

русского языка и русской литературы, что реализует возможности выхода 

на диалог русской и балкарской литературы. 

Содержание учебного предмета может реализовываться и во 

внеурочной деятельности. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» 

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

формирование национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи изучения учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература»: 

– освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

– освоение духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формирование 

гуманистического мировоззрения; 

– формирование потребности обучающихся в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, воспитание и 
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развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

– развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса; 

– формирование навыка восприятия текстов художественных 

произведений в единстве формы и содержания; 

– развитие умения сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения балкарской литературы, их фрагменты, образы и проблемы 

как между собой, так и с произведениями других видов искусств; 

– совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной балкарской литературы, умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, навыков их редактирования, а 

также выразительного чтения произведений, в том числе наизусть, владения 

различными видами пересказа. 

Содержание программы учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» 

Содержание Программы состоит из проблемно-тематических блоков. 

Курс балкарской литературы в 5 классе строится на основе сочетания 

жанрово-родового и проблемно-тематического принципов; в содержании 9 

класса представлены произведения разнообразных жанров на основе 

историко-хронологической последовательности их создания. 

Логика построения Программы – от образов мира в фольклоре и 

литературе – к образу человека, изображенному с разных точек зрения, к 

представлениям о литературном герое, способах создания его характера и, 

наконец, к целостному образу человека, неотделимому от окружающего его 

мира,  времени,  в  котором  он  существует.  Следование  данной  логике 
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предполагает систематизацию изучаемых в 5–8 классах произведений на 

основе проблемно-тематического принципа. 

Тематический подход отражает содержательную доминанту, 

ориентированную на познавательные, личностные интересы школьников 

определённого возраста. 

Программа каждого класса включает в себя произведения, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: 

в 5-м классе – открытие мира ребёнком (Мир человека в фольклоре; 

Человек между добром и злом; Дороги, связующие мир природы и 

человека; Дети в окружении взрослых). 

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

плане 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Родная 

литература» входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература» и является обязательным для изучения. 

На изучение учебного предмета «Родная (балкарская) литература» 5 

классе – 34 час; 

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличить 

количество часов, отводимых для изучения учебного предмета «Родная 

(балкарская) литература», за счет часов части плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАЛКЪАР 

ЛИТЕРАТУРА»(РОДНАЯ БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

5 класс 
 

Мир человека в фольклоре 

Фольклор как национальное, культурное, духовное достояние народа. 

Жанры устного народного творчества (сказки, загадки, пословицы и 

поговорки, благопожелания и суеверия) 

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, отважности, 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. 

Пословицы и поговорки. Пословицы как проявление народной 

мудрости. Особенности построения пословиц. 

Загадки. Значение загадок. Построение и художественная особенность 

загадок. Виды загадок. 

Благие пожелания и приметы. Благие пожелания и приметы как малые 

жанры устного народного творчества. О роли благих пожеланий и примет в 

жизни народа. 

Теория литературы. Понятие об устном народном творчестве. Жанры 

фольклора (загадки, пословицы, поговорки, сказки). 

Человек между добром и злом 
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Литературная сказка и легенды. С. А. Мусукаева. Сказка «Ийне бла 

халы» («Иголка с ниткой»). Представление о единстве и сплочённости в 

бытовой сказке, о роли единства и сплоченности. 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. 

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. 

Литературные загадки. Выразительность и метафоричность 

литературных загадок. (С. А. Мусукаева, М. М. Ольмезов). 

Теория литературы. Понятие о литературной сказке. Особенности 

построения сказки. Сказки о животных, бытовые и волшебные. Сатира и 

юмор. Басня. Аллегория. Понятие о литературной загадке. 

Дороги, связующие мир природы и человека 

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

чыпчыкъчыкъгъа» («Воробью,  который  зимою  сел  на  нашем  дворе»). 
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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). Этнографическое произведение. Жизнь горца по законам 

природы. 

А. С. Созаев. Стихотворение «Танг – тешикли къалач» («Рассвет – 

калач»). Символический смысл названия стихотворения. Сравнение – 

основной прием 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. 

Теория литературы. Рифма и ритм стихотворения. Понятие о сюжете 

и фабуле рассказа. Эпитет и олицетворение. Отличие прозы от поэзии. 

Сравнение. 

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 
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«Ыннаны алтын къоллары» («Золотые руки бабушки»). Тема труда и 

радости. Тема теплых 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 слез 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. 

Теория литературы. Тема и идея произведения. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАЛКАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
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реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

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

ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 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: 

 осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений родной 

(балкарской) и русской литературы, а также литератур народов РФ; 

 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 
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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; 

 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 
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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; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 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: 
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 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 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 
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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; 

 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. 
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Метапредметные результаты 
 

В результате изучения учебного 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; 
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 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; 

 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; 
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 оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

В результате изучения учебного 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 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 
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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; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 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 учебного предмета «Родная (балкарская) 

литература» в 5 классе 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 
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ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 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; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 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; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
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 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

– формулировать тему и основную мысль прочитанного 

произведения; 

– определять ритм и рифму; сюжет и фабулу; эпитет, 

олицетворение, сравнение. 

– рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст; 

– различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы (пословица, поговорка, загадка, суеверия (ырысла), 

благопожелания, сказка, рассказ, в том числе юмористический, повесть, 

стихотворение, басня): отличать прозаические тексты от поэтических; 

– отвечать на вопросы по прочитанному произведению; задавать 

вопросы с целью понимания содержания произведений; 

– составлять тезисный план художественного произведения (или 

фрагмента); 

– различать позицию героя и автора; 

– пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги; 

– выбирать произведения устного народного творчества для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

писать сочинение (в том числе по иллюстрации) и/или придумывать 

сюжетные линии. 
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Формы контроля: 

- комплексный анализ текста; 

- тест; 

- составление сложного и простого плана к тексту; 

- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

- составление диалога на заданную тему; 

- составление текста определённого стиля и типа речи; 

- сочинение (описание пейзажа, помещения); 

- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста; 

- редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

- работа с деформированным текстом. 

Формы проведения учебных занятий: 

 
1) урок контроля 

2) урок развития речи 

3) урок тестирования. 

 

 

 

5 класс 
 

 
 

Вид работы  

диктанты изложения сочинения 

1четверть   1 

2четверть    

3четверть   2 

4четверть   1 

Год   4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 
 

№ 

п 

/ 

п 

Тема урока Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» 

Кол 

-во 

час 

ов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1ч-8ч. Кириш. Халкъны 

чыгъармачылыгъыны 

юсюнден. 

День знаний. День 

государственности КБР 
1 8.09  

2 Малкъар халкъ жомакъла 

(6 с.) «Къызчыкъ бла 

къозучукъ» 

 1 15.09  

3 «Батыр жашчыкъ» День адыгов 1 22.09  

4 «Тели батыр»  1 29.09  

5 «Акъыллы устаз» Всемирный день 

защиты животных 

1 6.10  

6 Кл.тыш.«Къара къуш»  1 13.10  

7 «Жашчыкъ бла Кёсе» 

,«Къоркъакъ Кёсе». 

Кёлденжазма «Мен 

жаратхан жомакъ». 

 1 20.10  

8 Элберле . День бабушек и 

дедушек в России 

1 27.10  

9 2ч-8ч Адабият элберле. 

Занкишиланы Жагъа. 

Бегиланы А.,Маммеланы 

И.,Гуртуланы Э. 

 1 10.11  
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10 Журтубайланы Махти 

«Ёзден адет». Юй 

кёлденжазма. 

 1 17.11  

11 Нарт сёзле.  1 24.11  

12 Гуртуланы Б. 

«Мардакемле» 

Всемирный день 

ребёнка День матери 

в России 

1 1.12  

1 Маммеланы И. 

«Акъыллыла айтхандыла». 

 1 8.12  

14 Адабият жомакъла. 

Гипербола.Отарланы Саид 

«Къайсы къарыулуду?» 

День Героев 

Отечества 

1 15.12  

15 Шауаланы Миналдан 

«Пелиуан жашчыкъ» 

 1 22.12  

16 Ёлмезланы Мурадин «Окъа 

бёрк». 

 1 12.01  

17 3ч-20ч. Байзуллаланы Алий 

«Насып». 

Неделя «Музей и 

дети» 

1 19.01  

18 Мёчюланы Кязим «Иги 

сёз» 

 1 26.01  

19 Мёчюланы Кязим «Суу 

боюнунда жангыз 

талчыкъгъа айтылгъан 

назму» 

 1 2.02  

20 Къулийланы Къайсын 

«Жорт, жорт, гылыуум 

»(1,2 к.) 

 1 9.02  

21 Гуртуланы Берт «Алтын кюз 

арты». Юй кёлденжазма. 

 1 16.01  

22 Отарланы Керим «Кюн» 

«Жылы желчик». 

 1 2.03  
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23 Мокъаланы Магомет 

«Зурнукла» 

 1 9.03  

24 Гуртуланы Салих 

«Жашчыкъ бла суучукъ» 

 1 16.03  

25 Теппеланы Алим «Кёз 

тутхан жер». 

 1 23.03  

26 Хапарда Ата журт урушну 

суратланыуу. 

 1 6.04  

27 Зумакъулланы Танзиля 

«Пелиуан Жанболат» 

«Асиятны жырчыгъы». 

 1 13.04  

28 Толгъурланы Зейтун 

«Тюлкюню кюйю». 

 1 20.04  

29 Хапарда адам бла 

табийгъатны байламлыгъы. 

Международный 

день родного языка 

1 27.04  

30 Кёлденжазма «Тюлкю 

балаланы къадарлары» 

 1 7.05  

31 Бабаланы Ибрагим 

«Шаудан» 
 

Ахматланы Сафарият «Тал 

чыбыкъла» 

Всемирный день 

чтения вслух 

1 14.05  

32 Гуртуланы Элдар 

«Къыркъарда». 

Международный 

женский день 

1 21.05  

33 Маммеланы И. 

«Кишиучукъ нек 

кюлгенди?» 

 1 25.05  

34 Жулабланы Юзеир 

«Жугъутур ашыкъ» 

 1 28.05  
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