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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(карачаевская) литература». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(карачаевская) литература» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно – программа по родной (карачаевской) 

литературе, родная (карачаевская) литература, карачаевская литература) 

разработана для обучающихся, владеющих родным (карачаевским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родной (карачаевской) литературе. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной 

(карачаевской) литературы, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родной 

(карачаевской) литературе включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родной (карачаевской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Специфика учебного предмета «Родная (карачаевская) литература» 

определяется сущностью литературы как феномена национальной культуры. 

Изучение родной (карачаевской) литературы приобщает обучающихся к 

нравственно-эстетическим ценностям карачаевского народа, формирует 

духовный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание и 

национальное сознание. 

Изучение родной (карачаевской) литературы предполагает 

ознакомление с литературными направлениями, творчеством карачаевских 



писателей в процессе анализа конкретных произведений (раскрытие идейно-

художественного содержания произведения, авторского замысла, 

характеристика персонажей), изучение историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий. В ходе изучения родной (карачаевской) 

литературы обучающиеся осваивают умения целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умений анализировать и 

толковать художественный текст, грамотно, логично, образно излагать свою 

точку зрения на родном (карачаевском) языке (устно или письменно). 

Содержание программы по родной (карачаевской) литературе включает 

произведения родной (карачаевской) литературы, представляющие высокую 

художественную ценность, совершенные в эстетическом и языковом 

отношении, содержание которых соответствует культурно-историческим 

традициям карачаевской литературы, возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся на уровне основного общего образования. 

Включённые в программу по родной (карачаевской) литературе 

произведения родной (карачаевской) литературы отражают базовые 

национальные ценности: патриотизм, гражданственность, ценность жизни, 

семейные ценности, труд и творчество, искусство и литература, духовность, 

что способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межнационального общения. 

Содержание учебного предмета в 5–6 классах обеспечивает 

постепенный переход от литературного чтения на родном (карачаевском) 

языке к родной (карачаевской) литературе. Изучение произведений родной 

(карачаевской) литературы на данном этапе формирует представления о 

специфике литературы как искусства слова, развивает умения осознанного 

чтения и понимания карачаевского литературного языка, способность 

общения с художественным миром произведений разных жанров и стилей. 

Содержание учебного предмета в 7–9 классах представлено в разделах 

согласно периодам развития карачаевской литературы. Хронологическая 

система построения программы по родной (карачаевской) литературе на 

данном этапе способствует формированию у обучающихся представлений о 



последовательности развития карачаевского литературного процесса. Перед 

обучающимися ставятся задачи совершенствования умений анализа 

художественного текста, предполагающие установление связей произведения 

с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя. 

Программа по родной (карачаевской) литературе тесно связана с 

другими учебными предметами: карачаевским языком, историей, географией, 

обществознанием, музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой. 

В содержании программы по родной (карачаевской) литературе 

выделяются следующие проблемно-тематические блоки:  

5–6 классы: «Карачаево-балкарский фольклор», «Образ Родины и 

красота родного языка в поэтических произведениях», «Уроки 

нравственности», «Природа Кавказа в поэтических и прозаических 

произведениях», «Сквозь огонь войны прошедшие», «Трагические страницы 

депортации». 

7–9 классы: «Фольклор», «Нартский эпос», «Литература древнего 

периода», «Литература XVIII–XIX веков», «Литература периода 

«пробуждения», «Литература XX века». 

Изучение родной (карачаевской) литературы направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к родной (карачаевской) литературе и 

культуре; 

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; 



освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы, выявление в произведениях конкретно-

исторического содержания. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

(карачаевской) литературы – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание обучения в 5 классе. 

Устное народное творчество. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры 

фольклора.  

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных 

произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

Малые жанры фольклора (Считалки, скороговорки, загадки). 

Считалки. Скороговорки. Скороговорки как средство развития речи 

детей. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и 

наблюдательности. Краткость, выразительность и образность загадок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках 

народной мудрости и морального свода правил жизни. Образцы народного 

красноречия, источник мудрости, знаний о жизни. 

Народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Разновидности сказок. Соотношение реального и фантастического в 

сказочных сюжетах. Народная мудрость сказок. Победа добра и наказание 

зла – развязка всех сказочных сюжетов. 

И. Семёнов, народная песня «Минги Тау» («Эльбрус»). 

Карачаево-балкарский фольклор. 



Народные сказки: «Къызчыкъ бла къозучукъ» («Девочка и ягнёнок»), 

«Батыр джашчыкъ» («Умный учитель»), «Акъыллы устаз» («Смелый 

мальчик»), «Акъыл, байлыкъ, насыб» («Чёрный орёл»), «Къара къуш» 

(«Богатство, счастье, ум»). 

Отражение темы величия человека в народных сказках. 

Сказки и загадки, написанные писателями. 

У.Б. Алиев, сказка в стихах «Аймуш» («Аймуш»). Воспевание 

трудолюбия в животноводстве карачаевского народа через образ Аймуша. 

Д. Байкулов, сказка в стихах «Ким уллуду?» («Кто больше»). Описание 

борьбы простого народа с драконами, врагами людей, победа добра и 

справедливости над злом. 

М. Хубиев, сказка в стихах «Шохайчыкъла» («Друзья»). Раскрытие 

красоты природы и настоящей дружбы.  

А. Суюнчев, загадки в стихах «Кёб джаша» («Живи долго»). 

А. Семёнов, загадки в стихах «Бу неди?» («Что это?»). 

О. Хубиев, загадки в стихах «Мен кимме?» («Кто я?»). 

Х. Джаубаев, загадки в стихах «Сабийлеге къонакъкъа келгендиле 

джомакъла» («К детям в гости пришли загадки»). 

Р. Салпагаров, загадки в стихах «Отгадай, если знаешь». 

101.6.3. Карачаевская литература. 

Отражение красоты природы в литературных произведениях. Бережное 

отношение к живой природе и стремление её защитить. Тема живописной 

картины природы и приёмы её раскрытия. Связь человека с окружающим 

миром. Особенности пейзажа в произведении. Восприятие окружающего 

мира природы. Образ Родины в стихах о природе. 

Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Автор и его 

отношение к природе в строках лирических стихов и прозе. Отражение 

красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. Фольклорные традиции 

в произведениях писателей. 

А. Биджиев, стихотворения «Къыш» («Зима»), «Боран» («Буря»).  

А. Уртенов, стихотворение «Уучула» («Охотники»). 



Х. Бостанов, стихотворения «Бизни таула» («Наши горы»), Гокка 

хансчыкъ («Цветы»).  

Х. Байрамукова, стихотворения «Къарачай таула» («Горы Карачая»), 

«Сени устазынг» («Учитель»). 

А. Суюнчев, стихотворения «Алтын къач» («Золотая осень»), 

«Карачаевск – шохлукъ шахар» («Карачаевск – город дружбы»), «Къалай 

ашхыды джаз» («Какое счастье работать»), «Махар» («Махар»).  

Х. Эбзеев, рассказ «Мурат бла Тулпар» («Мурат и Тулпар»). 

А. Семёнов, стихотворения «Къойчуну джыры» («Песня чабана»), 

«Джангур» («Дождь»). 

М. Блимготов, рассказ «Джур балачыкъ» («Турёнок»).  

М. Хапчаев, стихотворения «Къобанны джыры» («Песня Кубани»), 

«Къач» («Осень»).  

Х. Джаубаев, стихотворение «Огъурлу къарт» («Добрый старик»). 

С. Гочияева, стихотворение «Архыз».  

И. Тохчуков, стихотворение «Джаз» («Весна»).  

А. Кубанов, стихотворение «Алма терекни чагъыуу» («Цветение 

яблони»), сатирические рассказы-миниатюры «Чам хапарчыкъла» 

(«Юмористические расс.казы») 

А.-М. Батчаев, рассказы «Джылкъычы джашчыкъ» («Мальчик-

табунщин»), «Тау джайлыкъда» («В горах»).  

Х. Тебуев. стихотворение «Тиширыулагъа» («Женщинам»). 

О. Хубиев, рассказ «Эринчек» («Лентяй»). 

Н. Хубиев, стихотворение «Тау суучукъ» («Горная речка»). 

А. Доюнов, рассказ «Муссаны «Огонёклары» («Огоньки Муссы»), 

стихотворения «Таулу къызгъа» («Горянке»), «Багъалатсанг биреуню» 

(«Когда уважаешь другого»). 

Сложность человеческих судеб в военное и послевоенное время. 

Становление характеров героев в ходе сложных испытаний. Судьба народа в 

произведениях. Чувства пламенной любви к Родине, вера в будущее. 



Нравственные проблемы произведений. Жизненные уроки героев, 

повлиявшие на становление их характера. 

Д. Байкулов, рассказ «Бекмырзаны джашауу» («Жизнь Бекмырзы»). 

А. Боташева, стихотворение «Биринчи къуш» («Первый сокол»). 

А. Суюнчев, рассказ «Джигер къолла» («Трудовые руки»). 

О. Хубиев, рассказ «Къартны анты» («Клятва старика».) 

Н. Хубиев, рассказ «Урушдан хапар» («Рассказ о войне» (отрывок из 

повести «Ожидание»). 

К. Салпагарова «Тенгим эсенг» («Если ты мне друг»)  

Теория литературы.  

Понятие о поэзии. Рифмы и ритм. Эпитет. Интонация. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. Язык прозы и поэзии. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Краткость, выразительность и образность загадок. Пословицы и 

поговорки. Народные сказки. Сказка как популярный жанр народного 

творчества. Разновидности сказок. Карачаево-балкарский фольклор. 

Содержание обучения в 6 классе. 

 Карачаево-балкарский фольклор как основа карачаевской литературы. 

Взаимосвязь фольклора и литературы. 

Жанровый состав фольклора (нартский эпос, легенды, сказки, 

пословицы, поговорки, загадки, песни).  

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры 

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

произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

Устное народное творчество. Изображение мира человека в легендах, 

мифах, песнях. Мифы. 

Богатство отражения мира человека в мифах. Язычество. Поклонение 

языческим божествам: бог воды Сууанасы, божества животных Апсаты, 

Аштотур, Аймуш, Чоппа, божества труда Эрирей, Ийнай, Долай. Идейное 

содержание древних трудовых и охотничьих эпических песен «Апсаты», 

«Эрирей», «Долай», «Ийнай». 

Героический эпос «Нарты». 



Карачаево-балкарская версия кавказского эпоса о нартах. Основная 

идея, система образов, художественные особенности. Божества и нарты. 

Происхождение нартов. «Ёрюзмек бла къына сакъаллы къызыл Фук» 

(«Ёрюзмек и краснобородый Фук»), «Сосуркъа бла беш башлы эмеген» 

(«Сосурка и пятиглавый дракон»), «Пелиуан къара Шауай» («Великан Кара-

Шауай»), «Нарт темирчи Дебет» («Златорукий кузнец Дебет»).  

Героические народные песни. 

«Эмина», «Татаркъан», «Къанамат», «Солтан-Хаджи», «Баракъ». 

Народные песни о героях Великой отечественной войны: «Аскерчини 

джыры» («Песня солдата»), «Джигит джашны джыры» («Песня храброго 

парня»). 

 Народные сказки. 

Сказка и её художественные особенности. Виды сказок. Сказочные 

образы. Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Народные представления о добре и зле. Народная мудрость 

сказок. Победа добра над злом. Народные сказки «Зулихат», «Акъбилек», 

«Аймуш» и другие. 

Юмор в фольклорных произведениях. 

Радостное восприятие жизни, отношений между людьми, торжества 

добра над злом. «Насра-Ходжаны хапарлары» («Рассказы о Ходже 

Насреддине»). 

Литературные сказки. 

Правда и ложь в поэме по мотивам народных сказок А. Суюнчева «Акъ 

джугъутур» («Белый тур»).  

Х. Байрамукова, сказка «Алтын чолпу» («Золотой ковш»). 

И. Айдаболов, сказка «Къара къозучукъ» («Чёрный ягнёнок»). 

А. Суюнчев, сказка «Мусилия» («Мусилия»). 

Карачаевская литература 1930-1990-х годов. 

Создание первичных представлений о периоде. Основные направления 

литературы этого времени. Тематическое богатство, философское 

содержание прозы и поэзии. Жанровая особенности и идея произведений.  



Х. Аппаев, отрывки из романа «Къара кюбюр» («Чёрный сундук»). 

Описание жизни карачаево-балкарцев до Октябрьской революции. Изучение 

богатства языка. Связь темы романа с фольклором. 

А. Биджиев «Ийнечик» («Иголочка»), «Басхыч» («Лестница»). Критика 

в произведениях автором бахвальства, эгоизма и высокомерия. Изучение 

идейного содержания произведений. 

И. Акбаев, авторизованный перевод басен И. Крылова «Айры чабакъ, 

балыкъ, дууадакъ» («Лебедь, рак и щука»). Критика отсутствия единства и 

товарищеских чувств.  

К. Коркмазов, рассказ «Джылкъычы джашчыкъ» («Мальчик-

табунщик», отрывок из повести «Меч Горда»). Жизнь героя-мальчика в 

угнетении у бая. Его любовь к животным.  

И. Семёнов, стихотворения «Бал чибинни джыры» («Песня пчелы»), 

«Акъ къочхарчыкъ» («Белый барашек»). Воспевание трудолюбия и доброты. 

А. Суюнчев, стихотворения «Джаз» («Весня»), «Джай» («Лето»), 

«Къачхы эртден» («Осеннее утро»), «Къыш» («Зима»). Времена года. 

А. Узденов, рассказы «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»), «Татлы 

чабакъ» («Вкусная рыба»), «Айю тешикге кириу» («Вход в берлогу 

медведя»). Воспитание любви и бережного отношения к природе, диким 

животным и зверям.  

Х. Байрамукова, стихотворение «Ана тил» («Родной язык»), рассказы о 

народных обычаях «Халкъны адетлеринден» («Из народных обычаев»). 

Призыв автора к сохранению родного языка и лучших традиций народа. 

М. Батчаев, стихотворение «Турнала» («Журавли»), рассказ «Хочалай 

бла Хур-Хур». (отрывки из повести «Хочалай и Хур-Хур».). Описание любви 

к родной земле, рассказ о трудолюбии и отношения героя произведения 

Хочалая к окружающим. 

О. Хубиев, стихотворение «Акъ кёгюрчюн» («Белый голубь»), рассказ 

«Ана» («Мать»). Описание любви и уважения к матери. 

Е. Кригер, очерк «Темир атлы» («Всадник стального коня»). Описание 

героизма при форсировании Днепра во время Великой отечественной войны 



Героя Советского Союза, командира танкового полка Гвардии полковника 

Харуна Богатырева. 

Х. Эбзеев, рассказ «Марал» («Лось» – отрывок из повести «На острие 

ножа»). Описание эпизодов войны с фашизмом.  

М. Хубиев, стихотворения «Джюрек джырым – Къарачай» («Песня моя 

– Карачай»), «Шам Теберди» («Святая Теберда»), рассказ «Джетген кюнде 

(«В нужный день»). Описание любви к родине и красивой природе Кавказа; 

оказание помощи в беде и настоящей дружбе.  

А. Узденов, стихотворение «Къобан» («Кубань»).  

Т. Зумакулова, стихотворение «Кюнашхы болсун, адамла!» («Доброе 

утро, люди!») Описание любви к родине и благопожелание людям земли. 

С. Гочияева, стихотворения «Орус тилге» («Русскому языку»), «Атасыз 

ёсген джашлагъа» («Мальчикам, выросшим без отцов»). Описание любви к 

русскому языку, как основополагающему в приобретении знаний; раскрытие 

в стихотворении тяжёлой доли в судьбе детей войны, выросших без отцов, 

которые погибли на войне, защищая родину от фашизма. 

Х. Шаваев, рассказ «Тюбешиу» – отрывок из повести «Ыйыкъны ахыр 

кюню» («Встреча» – отрывок из повести «Последний день недели»). 

Описание жизни потерянных детей фронтовиков во время Великой 

отечественной войны и встрече их с живыми родителями в детском доме 

К. Салпагарова, стихотворение «Айран». Описание пользы и значения 

кисломолочного напитка айран для жизни карачаево-балкарцев.  

Теория литературы.  

Жанровый состав фольклора (нартский эпос, легенды, сказки, 

пословицы, поговорки, загадки, песни и другое.). Сказочный эпос. Жанры 

песен. Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры 

фольклора. Народные сказки. Сказка и её художественные особенности. 

Виды сказок. Сказочные образы. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной 

мудрости и морального свода правил жизни. Колыбельные песни. 

Литературные сказки. Тематическое богатство, философское содержание 



прозы и поэзии. Жанровая особенности и идея произведений. Жанр басни. 

Герой литературного произведения. Жанр очерка. Основы стихосложения. 

Язык стихотворения. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Произведения народных поэтов и сказителей Карачая и Балкарии. 

К. Лайпанов «О карачаево-балкарском фольклоре. Этногенез и история 

происхождения карачаево-балкарцев». 

М. Хабичев «К. Кочкаров – старейшина народных певцов». Устная 

поэзия народов. Отражение мира в народной поэзии. Воспитательная 

функция народных песен. Поэтическая лексика и душевность народных 

песен. Виды песен и их тематика.  

 Карачаевская литература 1930-1960-х годов. 

К. Кочкаров, стихотворения «Кавказ таула» («Кавказские горы»), «Тюз 

атлагъан тюзелир» («О правильном поведении»). Описание любви поэта к 

родине, тема правильного поведения человека в обществе.  

И. Семенов, стихотворения «Къарачай таула» («Горы Карачая»), 

«Джарыкъ джыр» («Песня радости»). Описание природы гор Кавказа и 

сохранении экологии; тема радости труда, богатства родной земли и 

оптимистического взгляда на будущее своего народа. 

А. Уртенов, стихотворение «Кавказ таулары» («Горы Кавказа»). 

Восхваление и любовь поэта к горам и природе Кавказа. 

И. Каракетов, стихотворение «Родной язык» («Ана тилим»). О 

важности развития и сохранения родного языка, о неразделимости судьбы 

человека с его языком. 

У.Б. Алиев, стихотворение «Теберди» («Теберда»). Описание красоты 

Тебердинского ущелья. Своеобразие и богатство языка произведения.  

Х. Байрамукова, рассказ «Айран». Значение названия произведения. 

Традиция уважения и почитания народом молочных продуктов.  

А. Суюнчев, стихотворения «Минги Тау» («Эльбрус»), «Къарачай 

атла» («Карачаевские лошади»), «Туугъан юйюнгю тыбыры», «Къарачайгъа 

къонакъ келсе» («Карачаевское гостеприимство»). Воспевание красоты гор 



Кавказа и выносливости лошадей карачаевской породы; описание героизма 

Героя России Д. Узденова во время Великой Отечественной войны; 

восхваление красивых обычаев и традиций гостеприимства Карачая. 

К. Кулиев, стихотворения «Минги Тау» («Эльбрус»), «Акъ мийикле, 

кёк талала – Къарачай» («Высокие горы, голубые долины – Карачай»). 

Описание красоты и величия гор Кавказа. 

К. Лайпанов, очерки «Къарачай-малкъар халкъ Кавказда буруннгу 

халкъланы бириди» («Карачаево-балкарский народ – древний народ 

Кавказа»), «Батыр тахсачы» («Храбрый разведчик»). Рассказ об истории 

карачаево-балкарского народа, описание подвига Героя России Д. Узденова. 

А. Семёнов, рассказы «Ата-бабала джюрютген адетле» («Обычаи 

наших предков»), «Киритсиз юй» («Дом без замка»), «Къарауулсуз къош» 

(«Хозяйство без охраны»). Описание древних традиций и обычаев 

карачаевского народа. 

О. Хубиев, стихотворения «Малкъар» («Балкария»), «Теберди» 

(«Теберда»), «Кёзлерими алалмайма тауладан» («Любуюсь родными 

горами»), рассказ «Тенгле» («Друзья»). Воспевание красоты гор Кавказа, 

описание настоящей дружбы. 

М. Хубиев, миниатюрные рассказы «Аланны хапарлары» («Рассказы 

Алана»). Сатирические рассказы о вредных привычках людей.  

Карачаевская литература 1970-2000-х годов.  

Н. Хубиев, стихотворения «Морх ауушну джигитлерине» («Героям 

Марухского перевала»), «Биринчи устаз» («Первый учитель»). Описание 

героизма советских солдат в боях за перевалы Кавказа; преклонение поэта 

первому учителю.  

М. Батчаев, стихотворения «Сый джойсам» («О нравственности»), 

«Тил джангызды» («Язык один»), «Джолоучу» («Путник»). Описание 

человечности и нравственного поведения личности у горцев.  

Х. Джаубаев, стихотворения «Атамы сёзю» («Завещание отца»), 

«Къызгъан нал» («Каленая подкова»). Нравственное значение отцовского 

слова для сына; сравнение радуги с калёной подковой.  



Б. Лайпанов, стихотворения «Къарачай генерал Махаметланы 

Солтанны сёзю» («О генерале Магометове Солтане»), «Къадау таш бла 

Джангыз терек» («Замковый Камень и Священное Дерево Карачая»). 

Назидательное слово потомкам известного в Советском Союзе и странах 

Ближнего Востока генерала-полковника С.К. Магометова о любови к родной 

земле и народу: описание преклонения карачаевского народа к Одинокому 

Дереву и Замковому Камню Карачая во времена язычества и его отражение в 

современной жизни.  

К. Салпагарова, стихотворения «Сатылмагъанса» («Не продался»), 

«Тюзлюк хорлаб» («Торжество справедливости»), «Тепсеген гоккачыкъ» 

(«Танец цветка»). Оптимистичный настрой поэта на тяготы современной 

жизни. 

А. Койчуев, стихотворения «Атам бла анам» («Отец и мать»), 

«Къарачайны онбир джигити» («Одиннадцать героев Карачая»), («Отец и 

мать»). Описание любви к родине, к родителям; показ героизма 11 героев-

карачаевцев в Великой Отечественной войне. 

А. Узденов, стихотворения «Учкулан» («Учкулан»), «Къарачай» 

(«Карачай»), «Къарт атамы осияты» («Завещание деда»). Описание жизни 

односельчан, их традиций и обычаев.  

Б. Кечерукова, стихотворения «Мен туугъанма» («Моё рождение»), 

«Тау джуртум» («Горная родина»), «Ана тил», («Родной язык»). Описание 

народных традиций и обычаев карачаево-балкарцев, передача любви к 

родному слову. 

Д. Мамчуева, стихотворения «Джангы джылгъа» («Новому году»), 

«Алгъыш» («Благопожелание»), «Кърачайны къызыма» («Я дочь Карачая»»). 

Описание любви к родному краю, родному языку. Благопожелание новому 

году.  

Б. Берберов, пьеса «Агъач чанала» («Деревянные сани»). Утверждение 

высоких нравственных идеалов главными героями пьесы Джаным и Тиним.  

Ф. Байрамукова, стихотворение «Къарт Джурт» («Карт-Джурт»), «Ата 

джуртну ауазы» («Голос Родины»), «Бирге тилек тилейик» («Вместе 



пожелаем…»), «Джашау тамал» («Смысл жизни»), «Соруу керекмиди?» 

(«Нужен вопрос?»). Описание отношения к родной земле, рассуждения о 

смысле жизни. 

Н. Созаруков. стихотворения «Къарачайым-Малкъарым» («Карачай и 

Балкария»), басня «Къаргъа бла кёгюрчюн» («Ворона и голубь»), «Джазгъы 

къарча эрирле» («Растает как весенний снег»). Воспевание братства Карачая 

и Балкарии; использование через жанр басни отношения к добру и злу, 

призыв к чистоте и нравственности в воспитании подрастающего поколения. 

Х. Лепшоков, Стихотворения «Мени халкъым» («Мой народ»), 

«Огъурлу анам» («Моя добрая мама»), «Устаз» («Учитель»). Описание 

любви к родному народу, матери, высокая оценка уважения к учителю.  

Х. Акбаев, стихотворения «Бил да кёр» («Угадай»), «Ана тилим» 

(«Родной язык»), «Джокъду деб айтма» («Не говори, что нет»), «Къарылгъач 

бла джылан» («Ласточка и змея»). Описание значимости родного языка для 

человека, воспитание любви к родине, призыв к охране памятников культуры 

народа.  

Ш. Узденов, стихотворения «Шам Къарачай» («Карачай»), «Аллахдан 

тилек» («Молитва»), «Джолоучуну тилеги» («Молитва путника»). 

Выражение любви к родине молодого поэта.  

Теория литературы. 

Аллитерация. Тема и идея. Устная поэзия народов. Отражение мира в 

народной поэзии. Воспитательная функция народных песен. Поэтическая 

лексика и душевность народных песен. Виды песен и их тематика. 

Художественные средства выражения в произведениях поэтов. Периоды 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. Основные 

направления поэзии данного периода. Сохранение традиционных норм 

стихосложения и их обогащение художественными средствами языка. 

Умелое использование жанра басни. Художественное своеобразие родного 

языка. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Литература – отражение жизни народа. 



А. Суюнчев, очерк «Суратлау литератураны илму литературадан 

башхалыгъы» («Отличие художественной литературы от научной»), «Басма 

сёзню нюрю» («Сила печатного слова»). Обзор печатных изданий в 1924-

1941 годы. 

И. Семёнов, стихотворения «Ана тилим» («Родной язык»), «Махар 

гарагъа» («Махарскому нарзану»), «Мама». Любовь великого поэта, 

народного певца Карачая И. Семенова к матери, родной природе Карачая.  

Т. Борлаков, стихотворения «Мени къаламым» («Моё перо») «Къобан 

бла ушакъ» («Беседа с Кубанью»). Призыв поэта к борьбе за Родину, 

воспевание красоты гор и Кубани.  

У.Б. Алиев, стихотворение «Ненча кере келсем да» («Сколько раз ни 

приеду»). Описание красоты природы Тебердинского ущелья и жизни 

горцев.  

Карачаевская литература 1930-1990-х годов. 

К. Кулиев (балкарский поэт), стихотворения «Хиросиманы кюлю» 

(«Пепел Хиросимы»), «Таулу эллиле» («Горцы»), «Къарачай шахарына 

айтылгъан назму» («Стихотворение, сказанное городу Карачаевску»). 

О. Хубиев, поэма «Шохлукъ» («Дружба»). Описание братской дружбы 

народов нашей страны в борьбе с фашизмом во время Великой 

Отечественной войны. 

Х. Байрамукова, рассказ «Къобан суу» («Река Кубань»). Описание 

тягот и тяжёлой жизни горянки в депортации, страданий и тоски по Кубани 

на Кавказе.  

А. Суюнчев, стихотворения «Къарачайгъа джыр» («Песня Карачаю»), 

«Акъбоз ат» («Серый конь»), повесть «Халал джюрекле» («Добрые сердца»). 

Повествование о тягостях и переживаниях во время депортации 

карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан в 1943 году, о 

проявлении человечности, доброты и гуманизма других народов по 

отношению к переселенцам  

А. Семёнов, стихотворения «Ана тилим» («Родной язык»), «Къошда» 

(«В коше»), «Къойчу» («Чабан»). Раскрытие значимости родного языка.  



М. Чотчаев, рассказ «Аю бла баласы» («Медведь и медвежонок») 

стихотворения «Сонетле» («Сонеты»). Воспитание обучающихся к 

бережному отношению к природе и диким животным. Написание 

литературного жанра «сонеты» автором. 

М. Хубиев, стихотворения «Ана тилим» («Родной язык»), «Къайсын 

сёлешсе» («Когда говорит Кайсын»), рассказы «Аланны хапарлары» 

(«Рассказы Алана»). Воспевание значения жизни выдающихся сыновей 

карачаевского народа лингвиста А. Шакмана и величия балкарского поэта 

К. Кулиева, разоблачение отрицательных качеств человека в сатирических 

рассказах «Рассказы Алана». 

Н. Хубиев, стихотворения «Къарча таш» («Камень Карчи»), «Мен отха 

окъуй турама назмула» («Я читаю стихи огню»). Воспевание любви к 

Родине.  

Б. Лайпанов, стихотворения «Эллерим» («Мои сёла») «Акъ 

башлыгъым, къара джамчым – Къарачай» («Белый башлык, чёрная бурка – 

Карачай»), «Динде джокъду къул-ёзден» («В религии нет рабов, господ»), 

«Джарыкъ кёллю иги адамгъа тюбесенг» («Если встретишь с весёлым 

нравом, хорошего человека»). Описание любви к родному краю и 

нравственности народа. 

Ш. Алиев, пьесы «Хоншула» («Соседи»), «Хыйны дуала» («Ворожба»). 

Сатирическое обличие автором двуличия и отрицательных качеств людей 

через образы героев пьесы.  

А.-Х. Хубиев, рассказ «Амманы хыйласы» («Хитрость бабушки»). 

Сопоставление автором народных традиций в прошлом и современном мире, 

их применение в сегодняшней жизни.  

Я. Узденов, очерк «Адам болургъа чакъыра» («Призывая быть 

человеком»). Очерк о жизни и деятельности известного классика 

карачаевской литературы М. Батчаева.  

М. Шаманова, документально-художественная повесть «Кичибатыр» 

(«Кичибатыр»). Повествование о героизме карачаевцев в партизанских 

отрядах Белоруссии во время Великой Отечественной войны.  



Р. Лайпанов, рассказы «Ананы сюймеклиги» («Любовь матери»), 

«Портрет бла ушакъ этеме» («Я беседую с портретом»). Описание любви 

матери к ребёнку и отношение сына к отцу через беседу с портретом его. 

А. Доюнов, рассказ «Тиширыуну джазыуу» («Судьба девушки»). 

Рассказ о судьбе девочки, потерявшей родителей во время Великой 

Отечественной войны. 

К. Салпагарова. стихотворение «Джюрегими тёрюндесе, Къарачай» 

(«Ты в моём сердце, Карачай»), «Айран» («Айран»), «Болушлукъ» 

(«Помощь»). Выражение любви к родине, восхваление национальных блюд 

карачаевцев и настоящей дружбы.  

Теория литературы. 

Отличие художественной литературы от научной. Тема и идея. 

Повесть. Теория литературы. Ритм и рифма. Теория литературы. Сатира. 

Юмор. Драма. Очерк. Рассказ. Композиция. Сюжет. Экспозиция. Завязка. 

Развязка. Кульминация. Язык литературного очерка и рассказа. 

Документально-художественная повесть. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Фольклор и мифическая обрядовая поэзия.  

Героический нартский эпос. Особенность героических песен нартского 

эпоса. Устная народная поэзия, историческое значение и жанры. Создание 

первичных представлений о древней поэзии. История карачаево-балкарского 

народа в героических произведениях фольклора и нартского эпоса 

Нартский эпос. Произведения нартского эпоса «Нарт темирчи Дебет» 

(«Златорукий кузнец Дебет»), «Нарт Ёрюзмек» («Нартский герой Ёрюзмек»), 

«Сатанай», «Сосуркъа», «Алауган», «Къарашауай», «Ачей улу Ачемез» 

(«Ачей сын Ачемеза»), «Ногъайчыкъ». Неутомимая борьба нартов с врагами 

народа – драконами. 

Древние мифические и героические народные песни «Бийнёгер», 

«Къанамат», «Татаркъан», «1-я эмина», «2-я эмина», «Акбийче и Рамазан». 

Отражение борьбы народа за справедливость с врагами, гуманизма и 

трудолюбия. 



Мифические трудовые песни «Ийнай», «Долай», «Эрирей». Язык 

произведений. 

Карачаево-балкарская литература средних веков. 

Древний карачаево-балкарский письменный памятник «Къарча. 

Ёмюрледен тахсала» («Карча. Тайны веков»). Повествование борьбы 

предводителя карачаевцев Карчи с врагами народа в установлении 

географических границ. Отражение освободительной борьбы народа от 

нашествия внешних врагов и враждебных соседних племён. Язык древнего 

письменного памятника. Этимологические разъяснения древних карачаево-

балкарских топонимов, омонимов, гидронимов, этнонимов. История 

создания древнего карачаево-балкарского письменного памятника «Карча. 

Тайны веков». 

Карачаевская литература XIX века. 

Народные песни «Хасаука», «Умар». Отражение трагических эпизодов 

антиколониальной борьбы карачаевского народа. 

Знаменитый певец-импровизатор Калтур Семен улу. Уникальные по 

содержанию и стилю песни, переполненные яркой сатирой и юмором. 

«Алгъыш» («Благопожелание»), «Уанык бериб» («Взамен быка»), «Сарай бла 

Саралыб» («Сарай и Саралып»), «Келечилик» («Сватовство»).  

Карачаевская литература конца XIX начала XX веков. 

И. Крымшамхалов, авторизованный перевод басни «Бёрю бла киштик», 

стихотворения «Тенгиз джагъада», «Сууукъ ташлагъа джан сала», 

«Фатиматха», («Волк и кот», «У моря», «Оживляя холодные камни»).  

К. Кочкаров, лирическая поэма «Айджаякъ», стихотворения «Кавказ 

таула», «Азатлыкъ ючюн» («За свободу»), «Тюзлюк» («Справедливость»), 

«Булбулгъа сукъланама» (Завидую соловью»). Выражение любви в поэме 

высоким поэтическим языком. Касбот остаётся основателем карачаевской 

поэзии и первооткрывателем страниц поэтических антологий Карачая и 

Балкарии. 



К. Мечиев, стихотворения «Барысында кёрдю Кязим» («Всё увидел 

Кязим»), «Тюзлюк» («Справедливость»), «Осият» («Завещание»), поэмы 

«Джаралы джугъутур» («Раненый тур»), «Бузджигит» («Бузджигит»).  

Патриарх балкарской поэзии, философ и гуманист, основоположник 

балкарской поэзии и балкарского литературного языка К. Мечиев. 

Жизненная правда, мудрость, человечность поэзии К. Мечиева. Картины 

горского быта, родной природы, повадки животных, суровые философские 

размышления о старости и смерти, глубокие раздумья о любви и труде, 

смысле жизни, об отношении людей друг к другу.  

Поэма «Джаралы джугъутур» («Раненый тур»). Горестные сетования, 

бунт и мятеж против мира жестокости. Защита угнетённого народа и 

человека.  

Поэма «Бузджигит». Размышления об истинных человеческих 

ценностях.  

А. Джанибеков, сатирические стихи «Сыртлада айландым» («Гулял я в 

степях»), «Патчахлыкъны кючюнден» («В силу царизма»), «Бай къошда» («В 

богатом коше»), «Къобузчу Ктана» («Гармонистка Ктана»), «Боран кюн 

сыртлада» («Буря в степи»), «Аппаны хапарларындан» («Из рассказов 

Аппы») и другие. Описание несправедливости в жизни начала ХХ века, 

саркастическое обличение недостатков в жизни народа. 

И. Акбаев, стихотворения «Сакъла, кесме» («Берегите лес»), 

«Джангур» («Дождь»), «Кюз джыйын» («Осенний урожай»), «Нёгерлик» 

(«Товарищество»). Призыв к бережливому отношению к природе и работать 

в коллективе рука об руку. 

Заслуги И. Акбаева в деле просвещения Карачая и Балкарии. Автор 

первого печатного учебника по родному (карачаевскому) языку «Aнa тили» 

(«Родная речь», 1916).  

И. Хубиев. Публицистика. Статьи в газете «Кубанские областные 

ведомости», в журнале «Мусульманин».  



Хубиев Ислам (Карачайлы). Выдающийся кавказский публицист, 

журналист, борец за просвещение горцев Кавказа. Работа в журнале 

«Революция и горец».  

И. Хубиев, рассказ «Хасанны юйленнгени» («Женитьба Хасана»). 

Описание «развенчания адатов» на примере истории трагической судьбы 

двух молодых людей – Хасана и Кулистан. 

Карачаевская литература XX века. Становление и развитие 

карачаевской литературы в 1920-1950е годы. 

И. Семёнов (Джырчы). Выдающийся карачаевский народный поэт. 

Жизнь и творчество. Трагизм судьбы. Лирическая поэма «Акътамакъ» 

(«Актамак»), стихотворения «Минги Тау» («Эльбрус»), «Мама», 

«Джамбулда» («В Джамбуле»), «Джаз» («Весна»), «Келлик тёлюге» 

(«Потомкам»), «Тансыкълау джыр» («Песня страдания по Родине»). 

Описание великой любви к девушке Актамак, воспевание красоты родного 

края; описание страдания на чужбине во время сталинской депортации в 

Среднюю Азию и Казахстан. 

А. Узденов, рассказы из книги «Сёз халы кибикди» («Слово как нить»). 

Хранитель и исполнитель карачаево-балкарских легенд, сказаний и 

песен. Внёс большой вклад в сохранение карачаево-балкарской версии 

нартского эпоса. 

У.Д. Алиев, стихотворения «Кавказ», «Билим» («Знания»). Учёный, 

автор «Нового карачаевского букваря» (1923), «Русско-карачаево-

балкарского словаря», «Карачаево-балкарско-русского словаря», учебников 

«В единении – сила», «Карачаево-балкарская грамматика», очерков 

«Карачай», «Кара-Халкъ» («Чёрный люд»). 

А. Биджиев, стихотворения «Ана тил» («Родной язык»), «Къач» 

(«Осень»), «Боран» («Буря»), «Къыш» («Зима»), «Къарнашла» («Братья»). 

Воспевание красот природы в разные периоды времён года. Переводил 

произведения русских классиков (И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, 

А.С. Пушкин, М. Горький).  



И. Каракетов, стихотворения «Кавказ», «Ана тилим» («Родной язык»), 

«Эркинликни саугъасы» («Свобода») и другие 

А. Боташева, стихотворения «Кавказ», «Осиятым» («Завещание»), 

«Джаз танг» («Весеннее утро»). Первая поэтесса Карачая. 

А. Уртенов, стихотворения «Къаламым бла дефтерим» («Моё перо и 

тетрадь»), «Кавказ таула» («Горы Кавказа»), поэмы «Сафият», «Сюлеменни 

Суратха письмосу» («Письмо Сулемена сурат»). Воспевание новой жизни 

горцев после прихода Советской власти; описание жизни девушек в 

дореволюционные годы. 

С. Шахмурзаев. Историк, этнограф, педагог. «Минги Тау» («Эльбрус»), 

«Сюрюучюле» («Пастухи»), «Малчыла» («Животноводы»). 

Лирические картины и философские раздумья в произведениях 

(«Слово о родном языке», «Берегите деревья», «Кузнечные меха Кязима», 

«Золотое дерево», «Не забывай», «Историкам»).  

Произведения русских писателей на карачаевском языке: 

А.С. Пушкин, стихотворения «Булут» («Туча»), «Бугъоуланнган» 

(«Узник»), поэма «Чыганлыла» («Цыгане») (перевод И. Каракетова). 

М.Ю. Лермонтов, поэма «Джырчыны ёлюмю» («Смерть поэта») 

(перевод И. Каракетова), «Ибилис» («Демон») (перевод А. Биджиева). 

И.А. Крылов, басни «Айры чабакъ, балыкъ, дууадакъ» («Лебедь, щука 

и рак»), «Джолоучула бла итле» («Путники и собаки»), «Тюлкю бла къаргъа» 

(«Ворона и лисица») (перевод А. Биджиева). 

М. Горький, стихотворения «Боранбилгич» («Буревестник»), 

«Илячинни джыры» («Песня о Соколе») (перевод А. Биджиева). 

Д. Мамин-Сибиряк, рассказ «Акъбоз ат» («Серая лошадь») (перевод 

А.Хасанова). 

Теория литературы.  

Нартский эпос. Устная народная поэзия, историческое значение и 

жанры. Древние мифические и героические народные песни (фольклор). 

Историко-героические песни. Басня. Сатирические стихи. Публицистика. 

Основы стихосложения. Жанр поэмы. 



Планируемые результаты освоения программы по родной 

(карачаевской) литературе на уровне основного общего образования. 

В результате изучения родной (карачаевской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) 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, 

отражёнными 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 использованием примеров 

из родной (карачаевской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров 

из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(карачаевского) языка и родной (карачаевской) литературы, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения 

произведений карачаевской литературы, а также литературы народов 

Российской Федерации; 



ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в карачаевской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) 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; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта, 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 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 

принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 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; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного 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 карачаевского фольклора и литературы, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 



7) 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 литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации 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 во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родной (карачаевской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 



универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) 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 учётом 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, проводить 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 учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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; 

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 

проведённого 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом 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 надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, 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 

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 учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые 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 учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 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 приобретённому опыту, 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; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 



осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках родной (карачаевской) литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной 

(карачаевской) литературы, определять свою роль (с учётом 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 отчёта перед группой. 



Предметные результаты изучения родной (карачаевской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать родную (карачаевскую) литературу как вид искусства, её 

значение в передаче духовно-нравственных ценностей карачаевского народа; 

элементарным умениям анализировать и интерпретировать 

прочитанные произведения: отличать прозаические тексты от поэтических, 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы, 

определять тему и главную мысль произведения, выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения;  

характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет 

на основе авторского описания и художественных деталей, оценивать его 

поступки; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения, владеть 

различными видами пересказа; 

выражать своё отношение к прочитанному, рассказывать о 

самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать вопросы с 

целью понять содержание произведений. 

Предметные результаты изучения родной (карачаевской) литературы. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся): применять изученные теоретико-

литературные понятия, определять тему и главную мысль произведения, 

основные вопросы, поднятые автором, указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения, выделять смысловые части художественного 

текста;  

сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения, 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев, 



характеризовать героев, приводить их сравнительные характеристики, 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

участвовать в беседе о прочитанном, используя информацию о жизни и 

творчестве писателя, давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием литературного произведения;  

составлять простой план художественного произведения (или 

фрагмента), в том числе цитатный, пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ; 

создавать связные устные и письменные тексты на родном 

(карачаевском) языке, выражая в них собственное мнение о прочитанном 

произведении, героях, событиях. 

Предметные результаты изучения родной (карачаевской) литературы. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), определять род и жанр литературного произведения, 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения, соотносить содержание и проблематику художественных 

произведений;  

определять элементы сюжета произведения (композиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка), характеризовать поступки и 

отношения литературного героя с другими героями художественного 

произведения, выявлять характер конфликта в литературном произведении, 

давать собственную интерпретацию и оценку литературным произведениям с 

учётом понимания отражённой в них художественной картины мира; 



выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пересказывать сюжет 

произведения; 

формулировать устные и письменные монологические высказывания 

на темы, связанные с изученными произведениями родной (карачаевской) 

литературы, писать сочинение по заданной теме с использованием текста 

произведения. 

Предметные результаты изучения родной (карачаевской) литературы. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях, определять род и жанр 

литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его 

содержания и формы, применять изученные теоретико-литературные 

понятия; 

определять особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств, приёмы построения художественного образа;  

находить и анализировать факты из биографии писателя и сведения об 

историко-культурном контексте его творчества, выделять основные этапы 

историко-литературного процесса; 

сопоставлять произведения родной (карачаевской) литературы, близкие 

по тематике, проблематике, жанру, раскрывать в них общие черты и 

различия; 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, развёрнуто отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пересказывать сюжет, 



участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение по заданной теме с использованием прочитанного произведения и 

составленного плана. 

Предметные результаты изучения родной (карачаевской) литературы. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать роль карачаевской литературы в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы 

(сонет, повесть, роман, драма, комедия, трагедия); 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

карачаевского фольклора и литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать произведения разных жанров, объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений, выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства; 

анализировать литературные произведения разных жанров, 

воспринимать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов, 

оперировать основными фактами жизненного и творческого пути писателя, 

соотносить содержание и проблематику художественных произведений со 



временем их написания и отображённой в них эпохой, применять изученные 

теоретико-литературные понятия; 

анализировать художественное произведение: определять его родо-

жанровую принадлежность, выявлять тему и идею произведения, определять 

приёмы авторской оценочной позиции в изученном произведении, 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств, характеризовать героев одного или нескольких 

произведений; 

систематизировать представления о литературном процессе и 

литературном наследии карачаевского народа, формулировать основные 

темы и проблемы карачаевской литературы; 

демонстрировать знание произведений родной (карачаевской) 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы, участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать её, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления доклада, конспекта, отзыва, литературно-творческой работы на 



самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному, использовать освоенные 

теоретико-литературные понятия в процессе обсуждения произведения 

(литературный образ, художественный метод). 
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