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1. Пояснительная записка 

В Республике Адыгея адыгейский язык наряду с русским имеет статус 

государственного. Это создает условия для его сохранения и развития в 

ситуации реального билингвизма, защиты языковых прав коренного народа, 

обеспечивает его функционирование во всех сферах жизни общества. 

Ведущим носителем литературного языка является родная литература, 

через нее осуществляется приобщение к культуре речи, обогащению 

словарного запаса, грамматически правильной речи, что служит одним из 

критериев в формировании развитой личности. 

Программа «Родная (адыгейская) литература» предназначена для 

учащихся 10-11 классов гимназии с обучением на русском языке и 

предполагает изучение адыгейской литературы на адыгейском языке. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования к программам отдельных учебных предметов и 

планируемым результатам обучения, а также учитывает положения Закона 

Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея» и направлена на 

удовлетворение национальных и этнокультурных потребностей народа 

Адыгеи. Она определяет ценности, цели, планируемые результаты, 

содержание и организацию изучения учебного предмета «Родная 

(адыгейская) литература» на уровне среднего общего образования, служит 

базой разработки соответствующих школьных рабочих программ, 

вариативная часть которых отражает специфику конкретных 

образовательных организаций. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами Российской Федерации и Республики Адыгея: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции на 06.03.2019г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования». Программа одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16-з). 

4. Закон Республики Адыгея от 31.03.1994г. № 74-1 «О языках народов 

Республики Адыгея» (в редакции от 28.12.2011г. № 61). 

5. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

24.07.2006 г. № 115 «О национально-региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта». 

6. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

28.06.2017г. №909 «О новой редакции базисных учебных планов 

образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 г. № 19993). 

8. Постановление Кабинета министров РА от 07.09.2018 г. №181 «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея 

«Развитие образования» на2014-2025 годы». 

Программа основывается на идеологии личностно ориентированного 

образования и системно-деятельностного подхода. 

Ведущим ценностным ориентиром программы является 

общекультурное, личностное и познавательное развитие личности 

старшеклассника через активное включение его в педагогически 

целесообразную учебную деятельность, ориентированную на единство 

практической полезности и культуросообразности. При этом предполагается, 

что основная миссия учебного предмета «Родная (адыгейская) литература» 
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заключается в трансляции национально-культурного наследия при опоре на 

гуманистические ценности. Погружение в воспитательное содержание 

изучаемых произведений и тематику заданий по созданию собственных 

текстов, духовно-интеллектуальная работа по пониманию содержания 

текстов, выделению смыслов и идей обеспечивают становление системы 

ценностных ориентаций учащихся, осознание ими позитивной личностной 

значимости чтения и непрерывного образования, ускоряют процессы 

гражданской и культурной самоидентификации, как общероссийской, так и 

национальной. Все это способствует формированию мотивации изучения 

родной литературы, повышению уровня духовно-нравственного развития и 

культуры межнациональных отношений. 

Органичность включенности программы в образовательную систему 

обеспечивается реализацией системообразующих связей: от соответствия 

федеральным образовательным стандартам и программам и обеспечения 

преемственности по годам обучения, до межпредметных и метапредметных 

связей. 

Цель реализации программы: освоение содержания учебного 

предмета «Родная (адыгейская) литература» и достижение обучающимися 

результатов обучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Задачи реализации программы: 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов; 

 дальнейшее развитие лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций; 

 завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития; 
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 получение опыта медленного (осмысленного) чтения произведений 

родной (адыгейской) литературы, освоение культурных ценностей, 

заложенных в прочитанных текстах; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основную тему произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

определять и формулировать свою читательскую позицию; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 обогащение словарного запаса; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (языкознание, культурология, история, этнография и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных организаций Республики 

Адыгея предусматривает изучение родной (адыгейской) литературы в 

средней школе в объеме 17 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



7  

Учебный предмет «Родная (адыгейская) литература» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература». Специфика курса, 

представляющего завершающий концентр литературного образования в 

школе, заключается в систематизации основ представлений по адыгейской 

литературе, полученных в 5-9 классах, и углублении знаний обучающихся об 

историческом развитии адыгейской литературы, осознании диалога 

классической и современной адыгейской литературы, связи различных 

жанров современной адыгейской литературы. 

Сохраняя преемственность по отношению к курсу родной (адыгейской) 

литературы основной школы, курс родной (адыгейской) литературы в 10-11 

классах ориентирован на создание у обучающихся целостного представления 

об историко-литературном процессе через хронологически выстроенное 

изучение фольклора и произведений адыгейской литературы XIX-XX веков. 

В программе представлены лучшие образцы адыгской литературы, 

характеризующиеся высоким уровнем социальной и художественной 

ценности, позитивным влиянием на развитие личности, способной 

идентифицировать себя с культурой адыгов и в то же время полноценно 

реализовать себя в современном российском обществе, с осознанием своего 

места в поликультурном социуме. 

Содержание отобранных литературных произведений является 

фактором формирования духовного облика и нравственных ориентиров 

старшеклассников, уважающих закон и правопорядок своего государства, 

обладающих чувством собственного достоинства, осознающих национальные 

и общечеловеческие гуманистические ценности. Наряду с этим у 

обучающихся развивается эстетический вкус и литературные способности, 

воспитывается привычка к чтению, обучающиеся учатся творить с помощью 

слова, красноречиво рассказывать, воспроизводить образы художественного 

произведения в своем воображении, оценивать качества и анализировать 

поведение  литературных  персонажей,  аргументированно  излагать  свое 

отношение к прочитанному. 
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Реализация Программы предполагает опору на текстуальное изучение 

литературных произведений и через них решение задач развития устной и 

письменной речи, осуществления познавательной активности, 

индивидуальных творческих задатков, логического мышления, освоения 

умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Теоретико- 

литературные понятия, как правило, рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Системно-деятельностный подход актуализирует разнообразные виды 

активной учебной деятельности по освоению содержания литературных 

произведений и основных теоретико-литературных понятий: 

 осознанное творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

 анализ текста, выявление мотивов поступков героев, истоков 

конфликтов, формулирование смыслов и культурных ценностей, заложенных 

автором в текст; 

 выразительное чтение и пересказ художественного текста; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста 

к тому или иному роду и жанру; 

 составление планов устной и письменной работы; 

 написание сочинений на основе и по мотивам прочитанных 

произведений; 

 подготовка аннотации, рецензии на прочитанную книгу; 

 поиск и отбор дополнительной информации о жизни и творчестве 

писателя из научных источников, публикаций СМИ, Интернет-ресурсов; 

 участие в проектном исследовании с использованием Интернет- 

ресурсов; 

 участие в дискуссии, аргументация своей точки зрения. 
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Метапредметный подход на уроках адыгейской литературы в старших 

классах направлен на формирование умений работать с информацией: 

 применять методы поиска, извлечения необходимой информации из 

различных источников, включая словари и справочную литературу разных 

типов, СМИ и Интернет; 

 осуществлять информационную переработку текста (определять 

основную и второстепенную информацию, истолковывать, анализировать, 

систематизировать и предъявлять ее в разных формах (план, тезисы, 

пересказ, конспект, аннотация, реферат), в том числе с помощью 

компьютерных средств); 

 «считывать» и анализировать информацию, данную невербальным 

способом; 

 соотносить, сравнивать информацию, полученную из разных 

источников и в разных видах (например, словесную и в виде таблицы, 

рисунка); 

 перерабатывать информацию, подвергая ее сжатию (например, 

пересказ); 

 перерабатывать, перекодировать вербальную информацию и 

представлять ее в форме опорного конспекта, таблицы, схемы и наоборот; 

 отбирать информацию, делать выписки. 

В процессе изучения адыгейской литературы в 10-11 классах 

используются следующие метапредметные технологии: 

 проектная деятельность; 

 интерактивные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 интегрированная технология, урок–коммуникация. 

Содержательная специфика курса «Родная (адыгейская) литература» 

выделяет следующие ключевые компетенции: коммуникативную, 

литературоведческую и читательскую, культурологическую. 
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Коммуникативная компетенция – способность и практическая 

готовность обучающихся к общению в соответствии с целями, сферами и 

ситуациями возможного общения обучающегося. Владение аудированием и 

чтением, говорением и письмом на родном языке с соблюдением требований 

культуры устной и письменной речи на уровне реальных возможностей 

старшеклассников. 

Литературоведческая компетенция – это совокупность знаний о 

родной литературе ее темах и жанрах, историческом развитии, понимание 

художественного значения литературного произведения, способность 

высказать оценочные суждения о художественном своеобразии произведений 

и творчестве писателя, осуществить литературоведческий анализ 

произведения. 

Читательская компетенция – это свободное владение основными 

продуктивными способами качественного чтения: правильностью, 

беглостью, осознанностью, выразительностью, знание адыгейских авторов и 

их произведений в рамках учебного курса, умение выделять тему, 

пересказывать сюжет произведения, характеризовать героя, разбивать текст 

на части, выделять своими словами идейный смысл произведения. 

Читательские умения направлены на умение работать с книгой, 

пересказывать текст полно, выборочно или кратко, пользоваться 

библиотекой, проявлять читательскую самостоятельность, писать на основе 

прочитанного собственные тексты – сочинения, литературные произведения. 

Культурологическая компетенция – осознание родной литературы 

как части национальной культуры, взаимосвязи ее с историей адыгейского 

народа, уместное использование правил адыгейского речевого этикета и 

культуры межнационального общения, способность объяснять значения 

отдельных слов с национально-культурным компонентом. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, гордости за свою республику, свою Родину; 

 выбор гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность позитивного ценностного отношения к родной 

литературе, осознание ее роли как духовной и национально-культурной 

ценности; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, осознание своего места в поликультурном пространстве; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, творчества, 

трудовой деятельности, досуга, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные и предметные планируемые результаты изучения 

родного адыгейского языка на базовом уровне представлены в двух видах: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты вида «Выпускник научится» предполагают их 

достижение всеми обучающимися. Результаты вида «Выпускник получит 
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возможность научиться» ориентированы на наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, желающих углубить свои познания родной 

литературы. Учебный материал программы, соответствующий планируемым 

результатам вида «Выпускник получит возможность научиться», обозначен 

курсивом. 

Метапредметные результаты предполагают овладение 

обучающимися коммуникативными, регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Коммуникативные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников и эффективно 

разрешать возникающие конфликты; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств; 

 следовать литературным нормам речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения в условиях билингвизма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 инициировать сотрудничество в сборе необходимой информации; 

 активно включаться в учебную групповую работу в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, эксперт и т.д.); 

 выявлять проблемы, создающие риск возможного конфликта на 

коммуникативной почве, принимать меры по снятию проблемы и 

предупреждению конфликта. 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

художественных аудио- и видеотекстов на адыгейском языке, получаемым из 

разных источников; 

 уверенно владеть разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые элементы; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в типичных 

коммуникативных ситуациях; 

 определять проблему, смысл в воспринимаемом на слух тексте; 

 выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой; 

 критически анализировать и обобщать содержащуюся в аудио- и 

видеотексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое 

отношение к ней. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 владеть разными видами чтения текстов разных стилей и жанров 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим, выборочным, 

детальным) с пониманием основного содержания; 

 воспроизводить прочитанный текст на адыгейском языке с заданной 

степенью свернутости (план, сжатое изложение, конспект, аннотация); 

 отвечать на вопросы, связанные с содержанием текста; 

 читать тексты с выборочным пониманием нужной информации; 
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 восстанавливать деформированный текст из разрозненных абзацев 

или с пропусками; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 извлекать информацию из различных источников, включая основную 

и дополнительную учебную и научно-популярную литературу, средства 

массовой информации, электронные образовательные ресурсы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с доступными научными текстами литературоведческой 

направленности; 

 оценивать важность и новизну информации, содержащейся в 

тексте, выделять смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

 критически анализировать и обобщать содержащуюся в 

прочитанном тексте фактическую и оценочную информацию, определяя 

свое отношение к ней. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывая разные мнения и интересы; 

 обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; 

 поддерживать диалогическую речь в ситуациях официального и 

неофициального общения, соблюдая нормы адыгейского речевого этикета; 

 выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому, используя 

оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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 обращаться при необходимости к собеседнику за разъяснениями, 

уточнением интересующей информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог, полилог в ситуациях официального общения в рамках 

освоенной тематики, обмениваясь информацией, расспрашивая 

собеседников, уточняя их мнения и точки зрения, аргументированно 

возражая, беря на себя инициативу в разговоре; 

 вести спор, дискуссию свободно, понятно и правильно излагая свои 

мысли с соблюдением норм адыгейского речевого этикета, кратко и 

тактично комментируя точку зрения другого человека, высказывая и 

аргументируя свое мнение; 

 проводить подготовленное интервью, групповой опрос целевой 

направленности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию собственного речевого 

поведения в диалоге, критически переосмысливать полученную фактическую 

информацию, обобщать ее с позиций возможностей дальнейшего 

использования. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 самостоятельно создавать устные тексты на адыгейском языке с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение) с учетом их целевой установки, адресата и 

характера общения; 

 передавать устно основное содержание увиденного, услышанного, 

прочитанного, выражать свое отношение к нему на основе критического 

анализа, давать оценку; 

 готовить публичные сообщения на актуальную тему, выступать с 

ними перед аудиторией сверстников, родителей, общественности; 



16  

 давать краткую характеристику художественных произведений и 

литературных персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказываться без предварительной подготовки на определенную 

тему в соответствии с возникшей ситуацией общения, аргументируя свою 

точку зрения; 

 аргументированно излагать результаты выполнения проекта; 

 давать развернутую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей, жизненных ситуаций и проблем; 

 устно резюмировать прослушанный или прочитанный текст. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

– создавать свои письменные тексты разных жанров с учетом их 

целевой установки и особенностей адресата, свободно и понятно излагая 

свои мысли, свою точку зрения; 

– инициировать и поддерживать личную переписку с друзьями, 

родственниками, иммигрантами, в том числе через электронную почту и 

использование популярных мессенджеров; 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных и письменных высказываниях; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности, в том числе и с использованием электронных 

презентаций; 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное 

мероприятие; 

 составлять письменные характеристики знакомых людей, героев 

литературных произведений, кинофильмов и телевизионных передач. 
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Регулятивные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы своей 

деятельности, осуществлять их, контролировать и корректировать; 

 находить ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

и реализации плана; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

целью, давать оценку результата и способа его достижения; 

 осуществлять саморегуляцию, прилагать волевые усилия для 

продолжения эффективной деятельности, преодоления препятствий и 

торможения ненужных реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации самостоятельно или с помощью учителя, одноклассников. 

Универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в различных источниках информации, 

осуществлять развернутый информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию; 

 искать и находить обобщенные способы решения познавательных 

задач; 

 продуктивно использовать логические универсальные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификацию объектов по выделенным 

признакам, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений и др.); 

 осуществлять перенос усвоенных способов литературного анализа на 

межпредметный уровень (родная литература – русская и мировая 

литература). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить на основе информационного поиска новые учебные и 

познавательные задачи; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 планировать и проводить несложное лингвистическое учебное 

исследование, эксперимент, выполнять учебный проект. 

Предметные результаты: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

Предметные результаты к концу 10 класса 

Ученик научится: 

 понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснения 

значения встретившихся в тексте слов, в том числе по контексту); 

 интерпретировать смысловые и культурные ценности, заложенные 

автором в текст; 
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 пониманию образной природы искусства как способа постижения 

мира человеком; 

 осознанно воспринимать актуальность устного народного творчества 

для формирования и развития новописьменной литературы; 

 анализировать истоки и предпосылки возникновения письменности 

как основного условия для возникновения национальной письменной 

художественной литературы; 

 выявлять и интерпретировать идейные основы просветительства; 

 выявлять в художественных произведениях адыгейской литературы 

их идейно-художественную, тематическую, образную и стилистическую 

основу; 

 определять место творчества писателя в общеадыгском 

литературном процессе; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия их 

характеров; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы, 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 интерпретировать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 
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 применять знания о нормах адыгейского литературного языкав 

речевой практике; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять основную и второстепенную информацию (определение 

основной темы текста, подбор заголовка, отражающего тему); 

 извлекать необходимую фактическую информацию из текста; 

 находить и выделять конкретную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 интерпретировать идейно-художественный замысел автора 

произведения искусства, избегая, с одной стороны, прямых параллелей с 

реальной жизнью, с другой, понимая, что реальная жизнь стала предметом 

художественного осмысления; 

 анализировать и интерпретировать тексты художественных 

произведений и научную информацию на родном (адыгейском) языке; 

 выделять необходимую информацию, сравнивать, аргументировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 выстраивать монолог, составлять высказывания по теме в 

зависимости от задания, вести дискуссию на родном (адыгейском) языке, 

умение слушать и слышать собеседника, работать в коллективе; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее в разных форматах (реферат, проект, 

тезисы, конспекты, аннотации, сочинения различных жанров). 

Предметные результаты к концу 11 класса 

Выпускник научится: 

 анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 
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 строить произвольное речевое высказывание (умение формулировать 

личное мнение на основе информации, содержащейся в тексте, 

аргументировать его и излагать в форме связного письменного ответа); 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и 

его развития, способов введения персонажей и средств раскрытия и 

характеров; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы, 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем эксплицитной и 

имплицитной, основной и второстепенной информации; 

 давать на уроке развернутые ответы на вопросы об изучаемом 

произведении или создавать самостоятельно небольшие рецензии на 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные интерпретации литературных произведений; 

 понимать место и значение родной (адыгейской) литературы в 

российской и мировой литературе; 

 выявлять соотношения и взаимосвязи литературы с историческим 

периодом, эпохой, умение учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 использовать важнейшие литературные ресурсы, в том числе ив сети 

Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 синтезировать информацию (составление целого из частей, 

восстановление последовательности, составление плана и т.п.); 

 понимать и адекватно оценивать языковые средства (определение 

роли средств языковой выразительности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и 

систематизировать имеющуюся в тексте информацию в форме краткого 

письменного ответа; 

 анализировать художественное произведение исходя из задач 

исследования, понимать концепцию писателя и видеть художественный 

образ, собирать информацию по теме в единую систему, использовать 

информацию для выражения собственного мнения; 

 формулировать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (языкознание, 

история, этнография, психология и др.); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений, создавать собственные литературные тексты. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

родной (адыгейской) литературы 

Навыки работы с информацией формируются в неразрывном единстве 

с навыком чтения. Поскольку чтение как вид учебной деятельности 

проявляется на уровне текста, очевидна актуализация взаимосвязи 

информация – чтение –текст и необходимость разработки промежуточных 

и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
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оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе с текстом. 

Особого внимания на уроках родной (адыгейской) литературы требует 

решение задачи формирования навыков смыслового чтения. 

Целенаправленная работа по формированию разных видов чтения 

(поисковое/просмотровое, ознакомительное, изучающее/аналитическое и др.) 

и осмысленному выбору для чтения в зависимости от цели обеспечивают 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений 

в познавательном процессе. Это основной способ получения информации по 

всем учебным предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, 

интерпретировать информацию, получаемую при чтении, зависит 

успешность образовательного процесса в целом. 

Процесс формирования УУД на уроке родной (адыгейской) литературы 

должен осуществляться в разных формах организации учебной деятельности, 

в разных формах взаимодействия (учитель – класс, ученик – ученик, ученик – 

группа учащихся (малая, большая), учитель – лидеры групп и т.п.) 

 

3. Система оценки результатов освоения предмета 

Оценка планируемых результатов осуществляется на основании 

действующих положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации, о критериях и нормах оценивания. 

Текущий контроль по учебному предмету «Родная 

(адыгейская)литература» в 10-11 классах осуществляется на уроке в виде 

анализа поэтики произведения: характеристики жанра произведения, 

системы образов, анализа эпизодов, индивидуальной или групповой работы с 

текстом, словесных или письменных ответов на вопросы, диспутов. 

Тематический контроль предполагает проведение самостоятельных 

работ, уроков развития речи (в том числе написание сочинений, рецензий, 

анализ  стихотворений),  защиту  проектных  работ,  а  также  другой 
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нетрадиционной формы учебной деятельности (литературные викторины, 

мини-спектакли, квест-игры и т.д.). 

Итоговым контролем для выпускников среднего общего образования 

рекомендовано проводить сочинение. Тематика сочинений определяется 

Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

Формы контроля 

Устно: устный ответ (устные ответы на вопросы учебника, ответ по 

плану, устные рассказы о главных героях), устный пересказ (подробный, 

выборочный, сжатый от другого лица, художественный), сообщение, защита 

презентации, выразительное чтение наизусть. 

Письменно: сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный 

вопрос, характеристика героя, отзыв и др.), создание оригинального 

произведения (стихотворения, рассказы, сказки), контрольная работа. 

Критерии оценивания результатов 

Устный ответ: 

Высокий уровень. Отметка «5»–ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой, свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень. Отметка «4» – ответ, который показывает 

прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
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выводов, хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается 1-2 неточности в ответе. 

Базовый уровень. Отметка «3» – ответ, свидетельствующий в основном 

о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа. 

Низкий уровень. Отметка «2» – ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий, слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения. 

Сообщение: 

Высокий уровень. Отметка «5» – сообщение, соответствует критериям: 

соответствие содержания заявленной теме, умение логично и 

последовательно излагать материалы доклада, свободное владение 

материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения, свободное 

владение монологической литературной речью, наличие презентации, 

иллюстрации, схем и т.д. 

Повышенный уровень. Отметка «4» – сообщение, удовлетворяющее тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает возможность наличия 1- 

2  ошибок,  которые  сам  учащийся  исправляет,  и  1-2  недочетов  в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Базовый уровень. Отметка «3» – ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов, не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои 

примеры, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень. Отметка «2» – ученик не знает большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, непоследовательно и неуверенно излагает 

материал. 

Устный пересказ: 

Высокий уровень. Отметка «5» – содержание работы полностью 

соответствует теме и заданию, фактические ошибки отсутствуют, 

содержание излагается последовательно, отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления, достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Повышенный уровень. Отметка «4» – содержание работы в основном 

соответствует теме и заданию, но имеются незначительные отклонения, 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности, имеются некоторые нарушения последовательности в изложении 

мыслей, лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень. Отметка «3» – в работе допущены существенные 

отклонения от темы и задания, работа достоверна в главном, но в ней 

имеются нарушения последовательности изложения, ограниченный 

словарный запас, стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Низкий уровень. Отметка «2» – работа не соответствует теме и заданию, 

допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
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работа не соответствует плану, крайне беден словарь, часты случаи 

неправильного словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

Проект: 

За каждый критерий начисляется по одному баллу. Выставление 

отметок: 

Высокий уровень. Отметка «5» – наличие трех баллов по предметным 

результатам, и 6-7 по метапредметным. 

Повышенный уровень. Отметка «4» – наличие двух баллов по 

предметным результатам, и 4-5 по метапредметным. 

Базовый уровень. Отметка «3» – наличие одного балла по предметным 
 

результатам  с  обязательным присутствием первого  критерия,  и  2-3 по 

метапредметным.    

Неудовлетворительные отметки не выставляются, проект не 

зачитывается. 
 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта. 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 
решения. 

3. Знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 
иллюстрировать примерами. 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 
целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

 

Выразительное чтение наизусть может быть замерено интегральной 

оценкой, состоящей из оценок по ряду параметров: 

Критерии Баллы 

Правильная постановка логического ударения 1 

Соблюдение пауз 1 

Правильный выбор темпа 1 
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Соблюдение нужной интонации 1 

Безошибочное чтение 1 

 

Выставление отметок: 

Высокий уровень. Отметка «5» – 5 баллов (выполнены правильно все 

требования); 

Повышенный уровень. Отметка «4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 

требования); 

Базовый уровень. Отметка «3»– 2 балла (допущены ошибки по трем 

требованиям); 

Низкий уровень. Отметка «2» – менее 2 баллов (допущены ошибки 

более, чем по трем требованиям). 

Презентация: 
 

Критерии Баллы 

Творческий подход к созданию презентации. 1 

Соответствие тематике, информационная насыщенность. 1 

Эстетическое оформление, читаемость текстов. 1 

Орфографическая и пунктуационная грамотность. 1 

Выступающий  свободно  владеет  содержанием,  ясно  и  грамотно 
излагает материал, корректно отвечает на вопросыи замечания. 

1 

Выставление отметок: 

Высокий уровень. Отметка «5» – 5 баллов (выполнены правильно все 

требования); 

Повышенный уровень. Отметка «4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 

требования); 

Базовый уровень. Отметка «3»– 2 балла (допущены ошибки по трем 

требованиям); 

Низкий уровень. Отметка «2» – менее 2 баллов (допущены ошибки 

более, чем по трем требованиям). 

Сочинение: 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 10 классе – 4-5 

тетрадных страниц, в 11 классе – 5-7 страниц. Сочинение по литературе 
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оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая – за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие критерии: 

 Соответствие теме. Данный критерий нацеливает на проверку 

содержания сочинения. Ученик рассуждает на предложенную тему, выбрав 

путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т.п.) 

 Аргументация. Привлечение литературного материала. Данный 

критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (художественные произведения) для построения рассуждения на 

предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

 Композиция и логика рассуждения. Данный критерий нацеливает на 

проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Ученик аргументирует высказывание мысли, стараясь выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами. 

 Качество письменной речи. Данный критерий нацеливает на 

проверку речевого оформления текста сочинения. Ученик точно выражает 

мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает 

речевых штампов. 

 Грамотность. Данный критерий позволяет оценить грамотность 

выпускника. 

Выставление отметок: 

Высокий уровень. Отметка «5» – содержание работы полностью 

соответствует теме, фактические ошибки отсутствуют, логичное и 

последовательное   в   изложении   мыслей,   написанное   правильным 
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литературным  языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Повышенный уровень. Отметка «2» – сочинение достаточно полно и 

убедительно раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения, 

логичное и   последовательное изложение содержания,  написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 неточности в содержании, незначительное 

отклонение от темы, а также не более 3-4 речевых недочетов. 

Базовый уровень. Отметка «3» – сочинение, в котором в главном и 

основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала, обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения, материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи, в 

работе имеются не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Низкий уровень. Отметка «2» – сочинение не соответствует теме, 

написано без привлечения литературного материала или искажено 

содержание произведения, или литературное произведение лишь 

упоминается в работе, не становясь опорой для рассуждения, грубые 

логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного, низкое 

качество речи, в том числе речевые ошибки, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, 

затрудняют чтение и понимание текста. 
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Инструментарии для оценки сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации (в группе коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий) 

Оценивание уровня результативности метапредметных УУД, которые 

основываются на чтении и восприятии информации, возможно в форме 

комплексной работы в тестовой форме: для анализа предъявляется текст и 

вопросы к тексту с учетом таких составляющих, как поиск и выделение 

информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания на рефлексию и 

оценку выполняются в форме связного свободного ответа. 

При оценивании ответов на вопросы и выполнения заданий тестового 

характера используется традиционный подход (1 балл – правильный ответ, 0 

баллов – неверный), оценивание ответов в свободной форме требует 

критериального подхода. 

Оценка достижения метапредметных результатов должна проводиться 

в ходе различных процедур, учитывающих требования стандарта к 

результату. Источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения работ в ходе текущей, 

тематической, промежуточной проверки достижений учащихся. 

Объектом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к самоорганизации, саморегуляциии рефлексии. 

Для оценивания такой работы необходимы критериальный 

инструментарий, который должен разрабатываться вместе с учащимися, и 

шкала оценки и перевода в 5-балльную систему (допустимы программы 

рейтинговой, накопительной системы оценивания). В оценочном листе 

дается оценка работы в баллах самим учеником, группой, классом (при 

предъявлении материала всему классу) и учителем. Оценивание работы 

учащихся в группе/в паре должно быть проведено обязательно, иначе 

теряется смысл работы в коллективе и целевые установки на формирование 

личностных качеств, определенных способов действий (УУД). 
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Оценочный лист работы группы/пары 
 

Критерии Оценка 
группы 

Оценка 
класса 

Оценка 
учителя 

Группа выполнила задание (дала ответ на вопрос, 
разрешила проблемную ситуацию и т.п.) 

   

Приведены необходимые 
доказательства/примеры/пояснения 

   

Материал представлен в логической 
последовательности 

   

Речь выступающего (представляющего решение 

группы) соответствует требованиям, 

предъявляемым    к    определенному    типу 
высказывания 

   

Выступление сопровождается наглядным 
материалом (иллюстративным/мультимедийным) 

   

Даны правильные, аргументированные ответы на 
вопросы других групп по теме 

   

Общий балл    

 

Для оценки работы каждого участника группы «внутри» процесса 

может использоваться оценочный лист. 

Оценочный лист работы группы/пары 

(выбор критериев зависит от характера работы) 

 

Критерии Самооценка Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

Представлял интересы группы (был 
лидером) 

    

Участвовал в обсуждении     

Предлагал варианты 
решения/действий/работы 

    

Корректно принимал предложения 

(решения) других членов группы (не 

перебивал, старался понять и т.п.) 

    

Высказывал свои мысли, предложения 
связно, понятно для других, без речевой 

агрессии 

    

Другие критерии     

Общий балл     

 

Шкала оценивания в баллах (или в условных обозначениях «+»/«–» по 

каждому критерию):в полной мере – 3 балла,в основном – 2 балла,частично – 

1 балл,нет – 0 баллов. 
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4. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родная (адыгейская) литература» 

уровня среднего общего образования выстроено по принципу формирования 

историзма восприятия адыгейской литературы на основе историко- 

хронологического изучения фольклора и произведений адыгейской 

литературы XIX-XX веков. Выбор писательских имен и произведений 

обусловлен их значимостью для национальной и отечественной культуры. 

Отбор произведений обоснован нравственно-эстетическим аспектом, 

позволяющим учитывать духовное развитие личности, приобщение к 

литературному наследию своего народа. 

Учебный материал по адыгейской литературе 10-11 классов включает 

следующие литературные периоды: фольклор адыгов, литература адыгских 

писателей-просветителей XIX – нач. XX вв., творчество поэтов- 

импровизаторов конца XIX – нач. XX вв., адыгейская литература 1920-1940 

гг., адыгейская литература периода Великой Отечественной войны и 

послевоенного десятилетия, адыгейская литература 1960-1980 гг., адыгейская 

литература на современном этапе. 

Адыгейская литература по периодам. Проблемно-тематический блок 

1. Фольклор адыгов 

Богатство адыгского фольклора. Жанровое своеобразие: мифология 

(хохи), нартский эпос (пщыналъ), обрядовая поэзия (песни): Iофш1эн орэдхэр 

(трудовые), кIэпщэ орэдхэр (врачевальные), кушъэ, кушъэхэпхэ орэдхэр 

(колыбельные), лъэтегъэуцо орэдхэр (первого шага ребенка), нысэщэ-джэгу 

орэдхэр (свадебные), лIыхъужъ орэдхэр (песни героические), гъыбзэхэр 

(песни-плачи), тарихъ-лIыхъужъ орэдхэр (историко-героические песни), 

сэмэркъэу орэдхэр (шуточные), лакъырд орэдхэр (сатирические), сказочный 

эпос: пшысэхэр (сказки), несказочная проза: тхыдэ (сказание), таурыхъ 

(предание), хъишъ (легенда), гъэсэпэтхыд (притча), къэбар (хабар), малые 

жанры  фольклора:  гущыIэжъ  (пословицы),  гущыIэ  щэрыу  (поговорки), 

хырыхыхь (загадки), IурыIупчъ (скороговорки). 
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Воспитательная и познавательная функция фольклора и его 

художественное своеобразие. Определяющая роль народного словесного 

искусства в становлении письменной адыгейской литературы. 

2. Литература адыгских писателей-просветителей XIX – начала XX 

вв. 

Возникновение просветительства на Северном Кавказе и 

формирование просветительской литературы адыгов в начале XIX в. Этапы 

развития просветительской литературы. 

Литературное наследие адыгских писателей-просветителей ХIХ в. 

(Султан Хан-Гирей, Султан Казы-Гирей, Шора Ногмов, Умар Берсей). 

Творчество писателей-публицистов конца ХIХ – начала ХХ вв. 

(Ахметуков Юрий, Шупако Ислам, Хаткоко Довлетчерий, Цей Ибрагим, 

Сиюхов Сафербий). Идейно-тематическая основа произведений и 

художественные особенности. 

3. Творчество поэтов-импровизаторов конца ХIХ – начала ХХ вв. 

Тематика и художественные особенности произведений поэтов- 

импровизаторов конца ХIХ – начала ХХ вв. (Осмен-Нэшу, Лилюх, Тугуз 

Хуруху, Тыу Щэрабыку, Куйнэш Джанчатов, Шэмаджук Дзыбов, Абреч 

(Хаджибиек) Юсуф, Бэчий Хусен, Хаджибеч Анчоков, Гажан Гучетль, Тугуз 

Савчас, Цуг Теучеж). 

4. Адыгейская литература 1920 – 1940 гг. 

Роль фольклора и литературно-публицистического наследия писателей 

просветителей в становлении и развитии адыгейской письменной 

литературы. 

Начало XX века – период ускоренного развития адыгейской 

литературы. Изменения в социально-политической жизни, их влияние на 

общественно-политическую и творческую мысль. 

Роль публицистики в становлении новописьменной литературы на 

адыгейском языке. Выход в свет первого номера областной газеты («Адыгэ 

макъ» («Голос адыга») в 1923 г., публикация первых печатных произведений 
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на адыгейском языке. Роль фольклорных экспедиций для развития 

национальной литературы. Участие адыгских писателей Тембота Керашева и 

Ахмеда Хаткова в работе Первого съезда пролетарских писателей. Создание 

Союза писателей Адыгеи. Творческие искания писателей и поэтов: Тембота 

Керашева, Ахмеда Хаткова, Натхо Довлетхан, Рашида Меркицкого, Уджуху 

Халида, Уджуху Адыльгирея, Дмитрия Костанова. Формирование 

литературных жанров прозы, поэзии и драматургии. 

Творчество Тембота Керашева. Жизненный и творческий путь 

писателя. Просветительская и общественная деятельность. Публицистика 

Тембота Керашева. Формирование жанров прозы в творчестве писателя. 

Историческая тема в творчестве писателя, изображение переломных 

моментов в истории народа. 

Повесть «Шапсыгъэ пшъашъ» («Дочь шапсугов»). Национальный 

характер и народные традиции народа. Образ женщины и ее роль в судьбе 

народа. 

Роман на историческую тему «Шыу закъу» («Одинокий всадник»). 

Образ адыгского всадника, защитника и носителя нравственных качеств 

адыгского этикета «Адыгэ хабз». Слияние жанровых признаков 

исторического произведения с национальными традициями, сочетание 

реалистического и романтического в произведении. Поэтика романа. 

Художественно-изобразительные средства: пейзаж, лирические, 

этнографические отступления, включение фольклорных сюжетов и мотивов. 

Творчество Ахмеда Хаткова. Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика. Жанровое и тематическое многообразие творчества. Новаторство в 

стихосложении: сочетание аллитерации и профессионального стиха. 

Адаптация тонического стиха на адыгейский язык (стихотворение «Къаштэ 

п1апэ» / «Дай руку»). 

Лирическая поэма «Ц1ыфыр щэрэ1…» («Живи человек»). Лиризм 

поэмы, сопоставление старого и нового мира, прославление человеческой 

жизни и созидательного труда. 
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Лиро-эпическая поэма «Хэта к1одырэр, тыда тызэк1урэр» («Свет в 

сакле»). История создания. Композиционные особенности произведения. 

Изображение переломного момента эпохи: старого и нового миров. Образ 

лирического героя. 

Творчество Ибрагима Цея. Жизненный и творческий путь. 

Дореволюционная деятельность писателя. Жанровое многообразие 

творчества. Фольклорная основа произведений. 

Вклад Ибрагима Цея в создании национального театра и драматургии. 

Драма «Къок1ас» («Кочас»). Историческая драма, основанная на 

фольклорном сюжете. Нравственный и социальный конфликт сюжета драмы. 

Поэтика драмы. Вымысел и достоверность в сюжете. Фольклорные мотивы и 

художественные особенности драмы. 

Творчество Шабана Кубова. Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика. Песни. Вклад в детскую литературу. Поэма «Шъхьэгуащ» («Белая»). 

Сюжетная основа поэмы, композиционные особенности произведения. 

Морально-нравственная проблематика поэмы: конфликт добра со злом, 

душевной щедрости с жадностью, ответственности за деяния. Образы 

Сатаней, царя. 

Творчество Мурата Паранука. Жизненный и творческий путь поэта. 

Тематика и образная система поэзии поэта. Сатира в творчестве. 

Антиклерикальные мотивы в поэме «Нэк1маз» («Ураза»). Образы Исхака и 

Батоко Пшикуя. Композиционные особенности поэмы. Особенности языка и 

ритмики стиха. 

Творчество Цуга Теучежа. Жизненный и творческий путь ашуга. 

Значение творчества Цуга Теучежа в становлении и развитии письменной 

адыгской литературы. Поэтическое творчество ашуга – связующее звено 

между молодой литературой и устным творчеством. Отражение дум и чаяний 

народа в его поэзии. Противопоставление старого, дореволюционного мира с 

новым, раскрытие нелегкой жизни простых крестьян-хлебопашцев. 
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Поэмы «Мафэкъо Урысбый» («Мафоко Урусбий») и «Пщы-оркъ зау» 

(«Восстание бжедугов») – первые исторические поэмы в адыгейской 

литературе. История создания исторических поэм. Влияние поэмы А.С. 

Пушкина «Полтава» на творчество ашуга. 

Мафоко Урусбий – образ народного героя, сочетающего в себе черты 

народного героя: мужество, самоотверженность, гуманизм и верность. 

Композиционное построение поэмы. Лирические отступления и образность 

стиха поэмы. 

Историзм поэмы «Восстание бжедугов». Идейно-политическая и 

социально-классовая основа сюжета. Художественные образы и их 

прототипы. Фольклорные мотивы в поэме. Образность языка в описании 

природы и портретной характеристики героев. Провозглашение идей 

равенства и свободы. 

Творчество Хусена Андрухаева. Жизненный и творческий путь поэта. 

Поэзия. Подвиг Хусена Андрухаева. Поэт-воин, ставший главным героем 

произведений адыгейской литературы: рассказ «Батыр» («Богатырь»), очерк 

«Патриот унагъу» («Семья патриотов»), повесть «Андрыхъое Хъусен» 

(«Хусен Андрухаев»), стихотворение «ЛIыхъужъ» («Герой»), другие. 

Патриотическая лирика поэта: «Кавказ» («Кавказ»), «Щэхъурадж» 

(«Шэхурадж»), «КIэлакIэмэ яорэд» («Песнь молодых»), «Дзэ плъыжьым тэ 

тэкIо» («Мы идем в Красную Армию»). Образ молодого гражданина - 

патриота в поэзии Андрухаева. 

5. Адыгейская литература периода Великой Отечественной войны 

и послевоенного десятилетия 

Влияние Великой Отечественной войны на адыгейскую литературу. 

Основные темы и проблемы в произведениях. Развитие «оперативных» 

малых форм жанров литературы и публицистики. Патриотическая и 

героическая тематика произведений: (стихотворения «А «зиусхьанхэр» 

яфэшъуашэуджы тхьакIэных» / «Этих «господ» мы угостим по заслугам» 

Аскера Гадагатля, «Ащыщ тичIыгу къитынэнэп» / «Никого из них мы не 



38  

оставим на нашей земле», «ТIуапсэ» / «Туапсе», очерк «Обвинительный акт» 

Аскера Евтыха, очерк «Геройство», рассказы-миниатюры «Связисты», 

«Девушка Галя», «Смерть партизана» Хусена Андрухаева, «Гвардейцы», 

«Матери», «Два письма» Киримизе Жане). 

Тема победы и патриотизма нашего народа в годы войны в 

послевоенное десятилетие в произведениях писателей Тембота Керашева 

«Партизан шыпхъу» («Сестра партизана»), Юсуфа Тлюстена «Къушъхьэр 

къэнэфы» («Немеркнущий свет»), Исхака Машбаша ЦIыф лъэшхэр» 

(«Сильные люди») и поэзии Мурата Паранука, Аскера Гадагатля, Киримизе 

Жане. 

Тема возвращения к мирной жизни и восстановления разрушенного 

народного хозяйства в послевоенные годы в творчестве Дмитрия Костанова 

«IошъхьитIу» («Два высоты»), «Батыр» («Богатырь»), «ЦIыфым ишIушIагъ» 

(«Труд славит человека»), в повестях Аскера Евтыха «IэнэтIэ дэгъу 

(«Превосходная должность»), «Тыгъэр ташъхьагъ» («Солнце над нами»). 

Творчество Юсуфа Тлюстена. Жизненный и творческий путь. Первые 

творческие шаги писателя. Рассказ «Аминет» («Аминат»). Конфликт старого 

и нового мироустройства в повести «Гъогур Iухыгъ» («Путь открыт»). 

Военные годы, борьба подпольщиков и партизан в тылу врага («Къушъхьэр 

къэнэфы»/ («Немеркнущий свет»). 

Роман «Пшъашъэмэ янэфылъ» («Девичьи зори»). Ломка старых устоев 

и торжество просвещения, противостояние старого и нового, добра и зла. 

Тема женщины и ее место в обществе. Авторское отношение к героям, 

способы его выражения. Драматизм в жизни, конфликт старых традиций и 

прогрессивных перемен. Художественные особенности романа. 

Творчество Аскера Евтыха. Жизненный и творческий путь писателя. 

Раннее поэтическое творчество: пейзажная и любовная лирика. Лиризм 

прозы Аскера Евтыха (повести «Сшынахьыжъ» / «Мой старший брат», «Зы 

бзылъфыгъэ  итхыд»/  «История  одной  женщины»).  Полемичность 
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нравственно-психологической прозы Аскера Евтыха (дилогия «Шуба из 

двенадцати овчин»). 

Поэма «Пшъэшъэ тхьэлапI» («Место утопленницы»). Трагическое 

содержание поэмы. Конфликт добра со злом. Мотив горькой судьбы горянки 

и кровной мести. Художественные особенности поэмы. 

Творчество Аскера Гадагатля. Жизнь и творчество поэта, писателя, 

фольклориста-нартоведа, составителя семитомного издания «Нарты». 

Мотивы нартского эпоса в произведениях Аскера Гадагатля («Лащын» / 

«Лящин»). 

Жанровое и тематическое многообразие, лиризм поэзии Аскера 

Гадагатля (сборники «Гум иорэдхэр» / «Песня сердца», «Сичыл»/ «Мой аул», 

«Гъогухэр»/ «Дороги»). 

Фольклорные мотивы в детской поэзии Аскера Гадагатля («Аргъойхэр» 

/ «Комары», «Къамзэгур» / «Муравей», «ЦыгъуитIу»/«Мыши», «Атэкъэжъ- 

шъхьащытхъужь»/ «Петух-хвастун»). 

Повесть в стихах («Адыгэм ыпхъу» / «Дочь адыга»): жанровые 

особенности, фольклоризм сюжета и стиха. Мотив горькой судьбы женщины 

на чужбине. Морально-нравственная проблематика произведения. Сюжетно- 

композиционные особенности. 

6. Адыгейская литература 1960-1980 гг. 

Культурно-исторические перемены в обществе (60-е годы), начиная со 

времени «первой оттепели» – новый этап адыгейской литературы. Усиление 

«социально-критического направления» в осмыслении как прошлой, так и 

современной реальности. Переоценка концепции личности и новых форм 

художественно-эстетического отражения реальности. Углубление 

проблемности, эволюции жанровых форм, фабулы, композиционного строя 

произведений, характера психологического анализа и других творческих 

приемов. 

Раскрепощение художественного сознания писателей, освобождение их 

от узких, регламентированных норм. Расширение тематического диапазона 



40  

прозы и поэзии: нравственно-психологическая новелла «Аужрэ шхончогъур» 

(«Последний выстрел») Т. Керашева, исторический роман, ориентированный 

на углубленное изображение судьбы одного героя, «Мыжъоф кухь» («Воз 

белого камня») А. Евтыха, широкое историко-революционное повествование 

с элементами романа-эпопеи «Шэуджэн Мос» («Мос Шовгенов») Д. 

Костанова. 

Расширение проблемно-тематического и жанрово-диапазонов 

исторической и историко-революционной прозы, усиление в ней 

аналитического начала (роман-эпопея «Бзыикъо зау» / «Раскаты далекого 

грома» И. Машбаша, рассказ-притча «Сказание» Т. Керашева, социально- 

психологический роман «Тропы из ночи» И. Машбаша и другие). 

Жанровые и структурно-стилевые искания исторической прозы 

(новеллы и повести Т. Керашева). 

1970-1990 гг. – различные модификации современного исторического 

многопланового  романа  («Бзыикъо  зау»  /  «Раскаты  далекого  грома», 

«Мыжъошъхьал» / Жернова», «Гъэрит1у» / «Два пленника», «Хъан-Джэрый» 

/ «Хан-Гирей», «Рэдэд» / «Из тьмы веков» И. Машбаша). 

Военно-художественная проза: развитие рассказа и повести, сочетание 

философско-нравственных проблем с военной темой (лиризм прозы А. 

Евтыха «Сшынахьыжъ» / «Мой старший брат», Х. Ашинова «Августым 

иаужрэ тхьамаф» / «Последняя неделя августа», П. Кошубаева «Мэфибл уай» 

/ «Семь дождливых дней»). 

Отказ от декларативной и публицистической многословности в поэзии. 

Сочетание гражданской лирики с философской, думающей и «не кричащей»: 

поэзия И. Машбаша («О тебе пою», «Мы защитники мирной страны»), Х. 

Беретаря («Революцием имузей дэжь» / «Музей революции», «ШIу сэлъэгъу» 

/ «Люблю», «Нэфылъ» / «Рассвет»), К. Кумпилова («Сиорэд» / «Моя песня», 

«Гугъэ» / «Надежда», «ЧIыгум ышIагъэп» / «Земля не знала»), Н. Куека 

(«ЧIыгур сыгу къыщекIокIы» / «Земной шар в сердце моем»), Р. Нехая 

(«Мафэр нэфылъэм къыщежьэ» / «День начинается с рассвета», «Тян» / 
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«Мать», «Хыбзыухэр» / «Чайки»), Н. Багова «Хъярым пчъэр фыIосэхы» / 

«Радости дверь открываю», «Чъыг уIагъ» / «Раненное дерево»). 

Тема села, получившая в адыгейской литературе философско- 

этическое звучание с новыми жанрово-композиционными и стилевыми 

формами. Романы Тембота Керашева («Типшъашъэхэр» / («Состязание с 

мечтой», «Куко» / «Куко»), Дмитрия Костанова («Псыхъохэр зэхэлъадэх» / 

(«Слияние рек», «ПсыгуIан» / «Белая кувшинка»), Юсуфа Тлюстена 

(«Ожъубаныкъохэр» / «Ожбаноковы»). 

Развитие национального театра. Драматургия 1960-1980 гг.: комедия 

Е. Мамия «Псэлъыхъохэр» («Женихи»), пьеса А. Евтыха «Ася», Т. Керашева 

«Ны Iушым ыпхъу» («Умной матери дочь»). Военная тема в пьесах Г. 

Схаплока «Даут» («Даут»), «УIэгъэжъхэр» («Шрамы»), «Игъонэмысым 

икъашъу» («Танец смерти»), пьеса Ч. Муратова «Шъузабэхэр» («Вдовы»). 

Историческая тема в пьесах Г. Схаплока «Шэуджэн Мос» («Мос Шовгенов»), 

«Шарлотта-Айщэт» («Шарлотта-Айшет»). 

Адыгское литературоведение и литературная критика. Роль в развитии 

национальной литературной критики альманаха «Зэкъошныгъ» («Дружба») и 

газеты «Адыгэ макъ» («Голос адыга»). 

Творчество Киримизе Жанэ. Жизненный и творческий путь поэта и 

писателя. Лирика. Жанровое и тематическое многообразие творчества. 

Киримизе Жане–детский поэт. Сатира и юмор в прозе писателя. 

Повесть «Хусен Андрухаев». Патриотизм и героический подвиг. Жанр 

документальной повести. Художественные особенности. 

Творчество Дмитрия Костанова. Жизненный и творческий путь 

писателя. Литературно-критические работы. Военная, нравственно- 

философская проблематика прозы «IошъхьитIу» («Две вершины»), «ЦIыфым 

ишIушIагъ» («Добро человека»). 

Роман «Псыхъохэр зэхэлъадэх» («Слияние рек»). Тема села и 

созидательного  труда.  Проблема  взаимоотношения  двух  хозяев  села  – 
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колхоза, хозяина земли, и МТС, хозяина сельскохозяйственной техники. 

Образы тружеников. Язык и художественные особенности романа. 

Творчество Сафера Яхутля. Жизненный и творческий путь поэта- 

песенника. Лирика. Тематика. Вклад поэта в музыкальную культуру 

адыгского народа. Тематика и художественные особенности песен «Си 

Хьабидэт» («Моя Габидет»), «Адыгееу сикIас» («Адыгея родная моя»), 

«Гупшыс» («Раздумье»), «Саида». 

Поэма «Комиссар». Идейно-тематическое содержание. Образы 

русского солдата и адыгской женщины-матери. Художественное своеобразие 

поэмы. 

Поэма  «Хъусен»  («Хусен»).  Патриотическая  и  героическая  тема. 

Историзм. Сюжетно-композиционное построение поэмы. 

Творчество Хазрета Ашинова. Жизненный и творческий путь 

писателя-баснописца. Лирика. Басни. Проза. Повесть «Августым иаужырэ 

тхьэмаф» («Последняя неделя августа»), лиризм повести, идейно- 

тематическая и нравственная основа произведения. Переосмысление 

человеческих ценностей во взаимоотношениях героев. Жанровая 

особенность. 

Басни. Сатира и юмор как художественное средство обличения 

негативных проявления человеческих взаимоотношений. Вклад писателя в 

детскую литературу, жанровые поиски, новизна проблематики. 

Творчество Гиссы Схаплока. Жизненный и творческий путь поэта и 

драматурга. Стихотворное и песенное творчество. 

Историзм драматургии Г. Схаплока. Пьеса «Шарлотта-Айщэт» 

(«Шарлотта-Айшет»): сюжетно-композиционное построение, 

художественный вымысел и историческая основа. Нравственная 

проблематика: проблема выбора между долгом и чувством. 

Творчество Джахфара Чуяко. Жизненный и творческий путь. Лирика. 

Дж. Чуяко  –  детский поэт. Мир детства  в  произведениях поэта. 

Стихотворение «Ситэтэжъы къеIотэжьы» («Рассказ дедушки»). 
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Пейзажная лирика. Поэма «Къушъхьэ» («Гора»). Прославление 

мужества, человеческого сострадания и воспитание ответственности. 

Творчество Ереджиба Мамия. Жизненный и творческий путь 

драматурга. Фольклоризм драматургических произведений. Языковой 

колорит: метафоричность и народнопоэтическая лексика, как проявление 

художественного стиля драматурга, положившего начало развитию жанра 

комедии в   адыгейской   литературе:   «Псэлъыхъохэр»   («Женихи»), 

«Дэхэбаринэ ихьакIэщ» («Гостиница Дахабарин»), «Мыхьамчэрыекъор, 

привет!» («Берегись любовь или Привет, Мухтар»). 

Сюжетно-композиционное построение комедий. Система образов и их 

характеристика. Нравственные коллизии героев, противоборство добра и зла, 

гуманности и черствости, душевной чистоты и тунеядства. 

Творчество Хамида Беретаря. Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика: «Щэ пакI» («Пуля»), «Бэп сыныбжьыгъэр заор къызежьэм» 

(«Немного было мне лет, когда война началась»), «Къушъхьэ» («Гора»), 

«Ныбжьыкъу» («Тень»), «Губжым имашIу» («Огонь гнева»), «Сыд пай» 

(«Почему»), «Нэфынэр текIо» («Свет побеждает»), «Тыгъэнэбзый» 

(«Солнечный луч»), «ЕсыкIэ ешIэ» («Умеет плавать»). Идейно-тематическое 

разнообразие и художественные особенности поэзии. 

Историзм и пафос поэмы «Сшыпхъу тэмабгъу» («Крылатая сестра»). 

Торжество победы в Великой Отечественной войне и прославление подвига 

военной летчицы Лелы Богузоковой. 

Историко-героическая поэма «Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт» («Магамет 

сын Коджеберда»). Фольклоризм поэмы. Тема героической борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Творчество Кадырбеча Кумпилова. Жизненный и творческий путь 

поэта. Лирика. Образ матери в творчестве поэта: «Ныхэр» («Матери»), 

«Зыми пэсымышIэу сиI сэ зы гушIо» («Есть у меня ни с чем несравнимая 

радость»), «Джыри уихьаку мыкIосагъ, о» («Еще не погас твой огонь в 

печи»), «Ным иорэд» («Песня матери»). 
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Философская лирика «ЦIыфыр, укъэхъу зи хэмышIыкIэу…» («Человек, 

ты рождаешься, не ведая ни о чем…»). Патриотическая лирика. «Синарод» 

(«Мой народ»), «Адыгэ пщынэр» («Адыгская гармонь»), «СызедэIурэм 

пщынэм ымакъэ» («Когда услышу звуки гармони»). 

Жанровое своеобразие и новаторство сюжетно-композиционного 

построения поэмы «Гугъэ» («Надежда»). Трагизм войны и прославление 

человеческой жизни. Лиризм поэмы. Образы матери и сына – война. 

Творчество Руслана Нехая. Жизненный и творческий путь. Лирика 

«Дахэр сихэку» («Красив мой край»), «Шъыпкъишъ» («Сто истин»), 

«МэкъумэщышI» («Труженик»), «Псыкъефэх» («Водопад»). Особенности 

стиха. Фольклорные и нравственно-этические корни его творчества. 

Жанровое своеобразие поэмы «Шыблэр зыщыоу, чIыгур зыщыстрэм» 

(«Где гром гремит, земля горит»). Проблема общенациональной трагедии. 

Творчество Нурбия Багова. Жизненный и творческий путь. Лирика. 

Лиро-эпическое звучание стихотворений. Роман в стихах «МэшIочIэ 

мыкIуас» («Негаснущий очаг»). Жанровое новаторство и фольклорно- 

этнографическая основа романа в стихах. Художественное осмысление 

поэтом трагических страниц истории народа. Конфликт человека и эпохи. 

Творчество Сафера Панеша. Жизненный и творческий путь. 

Жанровое многообразие творчества писателя: сатирические рассказы, 

повести. 

Экологическая и историческая тема в романе «Псы къаргъом ычIэгъ» 

(«Дно чистой воды»). Психологизм и трагизм повествования об аулах, 

затопленных на дне Кубанского водохранилища. 

7. Адыгейская литература на современном этапе 

Творчество Исхака Машбаша. Жизненный и творческий путь поэта, 

прозаика. Жанровое многообразие творчества. Лирика. Историко- 

этнографические стихотворения «Адыгэмэ яорэд» («Песнь адыгов»), «Адыгэ 

цый» («Черкеска»), «Сикъушъхьэхэр» («Мои горы»), «Хашъом къитэджэгъэ 
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орэдхэр» («Песни, рожденные в поле»), «Щагур зэгъокIы» («Пустынный 

двор»), «Чэщ пкIыхькIэ ренэу а лIыр…» («Во сне он приходит ко мне»). 

Пейзажная лирика: «НапIэр къэсIэтэу…» («Подняв взор…»), «Хы 

Iушъом» («У моря»), «Дахэ сидунай» («Красив мой край»). 

Исторический роман «Бзыикъо зау» («Раскаты далекого грома»). 

Жанрово-стилевые особенности романа. Историческая и фольклорно- 

этнографическая основа романа. Сюжетно-композиционное построение. 

Система образов. Историзм и художественные своеобразие. 

Исторический роман «ГъэритIу» («Два пленника»). Изображение 

трагических событий Русско-Кавказской войны. Проблема выбора и 

верности. Психологизм изображения. Временные рамки романа-дилогии. 

Проблематика и характеры героев. Авторская позиция. Мастерство писателя 

в описании военных событий. 

Творчество Пшимафа Кошубаева. Жизненный и творческий путь 

поэта, прозаика. Повесть «Мэфибл уай» («Семь дождливых дней»). 

Лирическое начало повести. Тематика. Нравственно-этические аспекты во 

взаимоотношениях героев. Проблема выбора: предательство или верность, 

трусость или стойкость. Стиль писателя. 

Творчество Нальбия Куека. Жизненный и творческий путь поэта, 

прозаика, драматурга, общественного деятеля. Жанрово-тематическое 

многообразие  лирики  поэта  («Сиадыгабз»  /  «Мой  адыгейский  язык», 

«Сыогупшысэ» / «Мои мысли о тебе»). Новаторство стиха. 

Историко-философская повесть «Къушъхьэ ябг» («Черная гора»). 

Фольклорно-историческая и мифологическая сюжетная основа произведения. 

Художественное осмысление писателем трагедии народа во время Русско- 

Кавказской войны. «Магический реализм». Осмысление национальных и 

общечеловеческих проблем. Образы-символы. Антиномия «Добра» и «Зла». 

Взаимосвязь человека с окружающим миром. Торжество света души. 
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Творчество Юнуса Чуяко. Жизненный и творческий путь. Рассказ 

«Хьалыгъу тэбэрыдзэ-тыгъэжъый» («Хлебец как солнышко»). Лирическое 

начало повести. Поэтические образы хлеба и солнца. 

8. Современная адыгейская литература (обзор) 

Достижения адыгейской литературы последнего десятилетия. 

Дальнейшее развитие жанров прозы, поэзии, драматургии. Художественно- 

стилевое и тематическое многообразие произведений писателей и поэтов 

(Бешуков Ереджиб, Делок Шамсудин, Зекох Шамсудин, Гучетль Нурбий, 

Паранук Роза, Тлепцерше Исмаил, Шаззо Казбек, Емиж Мулиат, Куев 

Шихамбий, Теучеж Хабиб, Унарокова Рая, Ергук-Шаззо Щамсет, Халиш 

Сафербий, Хурумов Хусен, Тлехас Мухдин, Тлепцерше Халид, Махош 

Руслан, Халиш Сафербий, Хунагова Нуриет, Хунагова Саида, Хачемизов 

Биболет, Хурашев Султан, Куаджэ Русланид, Кесебежев Каплан, Гутова 

Саниет и другие). 

Адыгейская литературная критика (Схаляхо Абубочир, Чамоков 

Тыркубий, Шаззо Казбек, Шибинская Елена, Мамий Руслан, Панеш Учужук 

и другие). 

9. Кабардино-черкесская литература (обзор) 

Типологические связи и художественно-эстетическое единство 

адыгских (адыгейской, кабардинской, черкесской) литератур. 

Творчество Бечмиза Пачева. Жизненный и творческий путь. Роль 

поэзии Б. Пачева в становлении кабардинской поэзии. Идейно-тематическое 

своеобразие  произведений:  революционный  пафос  стихотворений 

«Жьыбгъэ» («Ветер»), «Япон заор» («Японская война»), «Шхончхэр 

шъуузэндых» («Быть наготове»), «Золэкъо» («Золоко»), «Лъэхъан хьылъ» 

(«Тяжелое время»), историзм поэм «Сыдэущтэу Бэчмызэ къыщэнэу 

рихъухьэгъагъа» («Как Бачмиз намеревался жениться»), «Къэбэртае» 

(«Кабарда»). 
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Творчество Алия Шогенцукова. Жизненный и творческий путь. 

Идейно-тематическая основа романа в стихах «Къамботрэ Ляцэрэ» («Камбот 

и Ляца»). Система образов. Поэтика романа. 

Творчество Абдулаха Охтова. Жизненный и творческий путь. 

Лирика. Историческая повесть «Асиет имыжъу» («Камень Асиет»). 

Сюжетно-композиционное построение повести. Характеристика главных 

героев. 

Творчество Хусена Гошокова. Жизненный и творческий путь. 

Идейно-тематическое своеобразие поэзии. Поэма «Къушъхьэч1эс 

бзылъфыгъ» («Горянка»). Характеристика образов. Поэма «Л1ыхъужъым 

игъогу» («Путь героя»). Сюжетно-композиционное построение. 

Характеристика главных героев. Повесть «Ятэрэ ыкъорэ» («Отец и сын»). 

Идейно-художественная особенность произведения. Характеристика героев. 

Теория литературы 

Основные теоретико-литературные понятия по адыгейской литературе, 

требующие освоения в средней школе: 

1. Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. 

2. Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

3. Литературные роды (эпос, лирика и драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, басня, баллада, поэма, ода, комедия, драма, 

трагедия). 

4. Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, 

адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф. 
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5. Язык художественного произведения. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

6. Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа. 

5. Рекомендуемый список литературных произведений для внеклассного 

чтения и заучивания наизусть 

10 класс 

Внеклассное чтение: 

1. Евтых А. Повесть «Зы бзылъфыгъэ итхыд» («Легенда одной 

женщины»). 

2. Костанов Д. Роман«Псыгу1ан» («Белая кувшинка»). 

Для заучивания наизусть: 

1. Нартские песни «Саусырыкъо ипщыналъ («Песнь о нарте 

Саусруко»), «Шэбатныкъо ипщыналъ» («Песнь о нарте Шэбатнуко»). 

2. Хатков А. Поэма «Ц1ыфыр щэрэ1» («Живи человек!») (отрывок). 

3. Андрухаев Х. Стихотворение «Кавказ». 

4. Гадагатль А. Повесть в стихах «Адыгэм ыпхъу» («Дочь адыга») 

(отрывок). 

11 класс 

Внеклассное чтение: 

1. Беретарь Х. Сборник сонетов «1ахь мыгощ» («Неделимая доля»). 

2. Машбаш И. Роман «Ц1ыфыр т1о къэхъурэп» («Человек дважды не 

рождается»). 

3. Чуяко Ю. Роман «Гъуч1 Тыгъужъым итаурыхъ» («Сказание о 

Железном волке»). 

Для заучивания наизусть: 
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1. Жанэ К. Стихотворение «Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд» («У 

адыгов обычай такой»). 

2. Беретарь Х. Стихотворение«Щэ пак1» («Пуля»). 

3. Кумпилов К. Поэма «Гугъэ» («Надежда») (отрывок). 

4. Багов Н. Стихотворение «Чъыг у1агъ» («Раненое дерево»). 

 

 

6. Тематическое планирование 

10 класс 
 

Блок Тема Кол 

-во 

часо 

в 

Характеристики основных 

видов деятельности 

Введе 

ние 

Литература как искусство слова. От 

фольклора к литературе. 

Определяющая роль народного 

словесного искусства в становлении 

письменной адыгейской литературы. 

 Формирует позитивное 

ценностное отношение к родной 

литературе и осознает ее роль 

как духовной и национально- 

культурной ценности 

Осознает актуальность устного 

народного творчества для 

формирования и развития 

новописьменной литературы. 

Фольк 

лор 

Богатство адыгского фольклора. 

Жанровое своеобразие: мифология 

(хохъу/хохи), нартский эпос 

(пщыналъ), 

обрядовая поэзия (песни): 1офш1эн 

орэдхэр (трудовые), к1эпщэ орэдхэр 

(врачевальные), кушъэ, кушъэхэпхэ 

орэдхэр (колыбельные), лъэтегъэуцо 

орэдхэр (первого шага ребенка), 

нысэщэ-джэгу орэдхэр (свадебные), 

л1ыхъужъ орэдхэр  (песни 

героические), гъыбзэхэр (песни- 

плачи), тарихъ-л1ыхъужъ орэдхэр 

(историко-героические песни), 

сэмэркъэу  орэдхэр(шуточные), 

лакъырд (сатирические), 

сказочный эпос: пшысэхэр (сказки), 

несказочная проза: тхыдэ (сказания), 

таурыхъ  (предания),  хъишъ 

(легенда), гъэсэпэтхыд (притча), 

къэбар (хабар), 

малые жанры фольклора: гущы1эжъ 

(пословицы), гущы1э щэрыу 

(поговорки), хырыхыхь (загадки), 

1уры1упчъ (скороговорки). 

 Различает жанровые 

разновидности фольклора. 

Выявляет мифологические 

образы в литературе. 

Анализирует и сравнивает 

аналогичные мотивы адыгской и 

античной мифологии. 

Анализирует и соотносит 

тексты фольклорных песен и с 

историей и культурой народа 

Осознает и комментирует 

воспитательную роль народных 

сказок. 

Выявляет связь фольклора с 

литературой. 

Определяет и различает 

жанровые признаки малых форм 

фольклора. 

Формирует  умения 

использования важнейших 

литературных ресурсов, в том 

числе и в сети Интернет. 

Проектная работа: «Греческая 

мифология и эпос «Нарты»: 
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Теория литературы: жанры 

фольклора, миф. 

 сравнительный анализ сюжетов и 

мотивов» 

Литер 

атура 

адыгс 

ких 

писате 

лей- 

просве 

тителе 

й XIX 

века 

Возникновение и  значение 

просветительства на Северном 

Кавказе и  формирование 

просветительской литературы адыгов 

в начале XIXв. Этапы развития. 

Литературное  наследие  адыгских 

писателей-просветителей     ХIХ 

в.(Султан Хан-Гирей, Султан Казы- 

Гирей, Шора Ногмов, Умар Берсей). 

Творчество  писателей-публицистов 

конца ХIХ   –  начала ХХ веков: 

Ахметуков Юрий, Шупако Ислам, 

Хаткоко Довлетчерий, Цей Ибрагим, 

Сиюхов  Сафербий.   Идейно- 

тематическая основа произведений и 

художественные особенности. 

Теория литературы: этнографизм 

произведения. 

 Анализирует истоки и 

предпосылки возникновения 

письменности как основного 

условия для возникновения 

национальной письменной 

художественной литературы. 

Выявляет и характеризует 

идейные основы 

просветительства. 

Различает и характеризует 

этапы развития 

просветительской литературы на 

Северном Кавказе. 

Определяет  роль 

этнографических отступлений в 

текстах писателей- 

просветителей. 

Выявляет жанровые 

особенности публицистики 

просветителей. 

Творч 

ество 

поэтов 

- 

импро 

визато 

ров 

конца 

ХIХ и 

начал 

а ХХ 

вв. 

Тематика и художественные 

особенности произведений поэтов- 

импровизаторов конца ХIХ и начала 

ХХ вв. (Осмен-Нэшу, Лилюх, Тугуз 

Хуруху, Тыу Щэрабыку, Куйнэш 

Джанчатов, Шэмаджук Дзыбов, 

Абреч (Хаджибиек) Юсуф, Бэчий 

Хусен, Хаджибеч Анчоков, Гажан 

Гучетль, Тугуз Савчас, Цуг Теучеж). 

Теория литературы: народный стих, 

аллитерация. 

 Выявляет связь литературы с 

фольклором. 

Определяет источники 

возникновения  литературы 

(фольклор, письменность, 

переводы). 

Использует контекстуальные 

или языковые догадки при 

чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Адыге 

йская 

литер 

атура 

1920- 

1940 

гг. 

Начало XX века – период 

ускоренного развития адыгейской 

литературы. Выход в свет первого 

номера областной газеты «Адыгэ 

макъ» («Голос адыга»). Адыгские 

писатели Тембот Керашев и Ахмед 

Хатков на Первом съезде 

пролетарских писателей. Создание 

Союза писателей Адыгеи. 

Творческие искания писателей и 

поэтов: Тембота Керашева, Ахмеда 

Хаткова, Довлетхан Натхо, Рашида 

Меркицкого, Халида Уджуху, 

Адыльгирея   Уджуху,   Дмитрия 

 Раскрывает понятие 

художественной литературы как 

искусства слова. 

Аргументирует личностную и 

общественную значимость 

знания родного фольклора и 

художественной литературы на 

родном языке. 

Анализирует и  соотносит с 

общественно-политической 

ситуацией сложившиеся условия 

возникновения  и  развития 

адыгейской    письменной 

литературы. 
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 Костанова. 

Формирование литературных жанров 

прозы, поэзии и драматургии. 

 

Теория литературы: литературные 

роды (эпос, лирика, драма) 

 Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа, выявляет сведения о 

периодах развития литературы, 

литературных направлений и 

течений. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Творчество Тембота Керашева. 

Жизненный и творческий путь 

писателя. Просветительская и 

общественная деятельность. 

Публицистика Т. Керашева. 

Формирование жанров прозы в 

творчестве писателя. Жанровое и 

тематическое многообразие. 

Повесть «Шапсыгъэ пшъашъ» («Дочь 

шапсугов»). Национальный характер 

и народные традиции народа. Образ 

женщины и ее роль в судьбе народа. 

«Шыу закъу» («Одинокий всадник») 

– роман на историческую тему. 

Образ адыгского всадника, 

защитника и носителя нравственных 

качеств адыгского этикета «Адыгэ 

хабз». 

Слияние жанровых признаков 

исторического произведения с 

национальными традициями, 

сочетание реалистического и 

романтического в произведении. 

Поэтика романа. 

Теория литературы: исторический 

роман, пейзаж, рассказ, новелла, 

повесть, автор-повествователь, 

герой-рассказчик. 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Соотносит творчество писателя 

с фактами общественной жизни и 

культуры. 

Характеризует основные факты 

жизни и творчества  писателя, 

этапы их творческой эволюции. 

Определяет жанровую 

специфику изучаемых 

произведений. 

Определяет образ автора– 

рассказчика, раскрывает 

специфику его стилистики. 

Комментирует авторскую 

позицию. 

Формулирует особенности 

жанра адыгского романа на 

историческую тему, фольклорно- 

романтические  черты  романа 

«Одинокий всадник». 

Характеризует отдельный 

персонаж и анализирует средства 

создания его образа. 

Сочинение на тему «Образ 

женщины-воительницы в романе 

«Одинокий всадник»». 

Творчество Ахмеда Хаткова. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика. Жанровое и тематическое 

многообразие  творчества. 

Новаторство в стихосложении: 

сочетание аллитерации и 

профессионального стиха. 

Лиризм поэмы «Ц1ыфыр щэрэ1» 

(«Живи 
человек»).Противопоставление 

 Определяет пафос поэтического 

произведения. 

Соотносит изучаемое 

произведение с литературным 

направлением эпохи. 

Характеризует основные факты 

жизни и творчества писателя, 

этапы их творческой эволюции. 

Умеет в устной и письменной 

форме обобщать и анализировать 
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 старого и нового миров, 

прославление человеческой жизни и 

созидательного труда. 

Лиро-эпическая поэма «Хэта 

к1одырэр, тыда тызэк1урэр» («Свет в 

сакле»). История создания. 

Композиционные особенности 

произведения. Изображение 

переломного момента эпохи: строго и 

нового миров. Образ лирического 

героя. 

Теория литературы: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, строфа, 

лирическая поэма, лиро-эпическая 

поэма, лирический герой, 

аллитерация. 

 прочитанный текст. 

Определяет жанрово-видовую 

специфику поэтического 

произведения. 

Выявляет авторскую позицию, 

характеризует особенности стиля 

поэта. 

Выявляет жанровые признаки 

лирической поэмы. 

Выявляет жанровые признаки 

лиро-эпической поэмы. 

Творчество Ибрагима Цея. 

Жизненный  и  творческий   путь. 

Дореволюционная   деятельность 

писателя.  Жанровое разнообразие 

творчества.  Фольклорная   основа 

произведений. Вклад Ибрагима Цея в 

создании национального  театра и 

драматургии.  Драма  «Къок1ас» 

(«Кочас»).Фольклорный      сюжет 

исторической драмы. Нравственный 

и социальный  конфликт.  Поэтика 

драмы. Вымысел и достоверность. 

Теория литературы: драма, 

ремарка, монолог, диалог. 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Соотносит творчество писателя 

с фактами общественной жизни и 

культуры. 

Определяет фольклорную 

основу произведения. 

Различает жанры драмы, 

трагедии, комедии. 

Выявляет характерные для 

драмы способы воплощения 

авторской позиции. 

Проектная работа: «Сравнение 

сюжетов народной песни о Хатх 

Кочасе и сюжета драмы 

Ибрагима Цея «Кочас»». 

Творчество Шабана Кубова. 
Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика. Песни. Вклад в детскую 

литературу. 

Поэма «Шъхьэгуащ» («Белая»). 

Сюжетная основа   поэмы, 

композиционные   особенности, 

морально-нравственная 

проблематика  поэмы. Образы 
Сатаней, царя. 

 Соотносит творчество писателя 

с фактами общественной жизни и 

культуры. 

Умеет в устной и письменной 

форме, обобщать и 

анализировать прочитанный 

текст. 

Формулирует свою 

читательскую позицию. 

Творчество Мурата Паранука. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Тематика и образная система поэзии 

поэта. Сатира в творчестве. 

Антиклерикальные мотивы в поэме 

«Нэк1маз» («Ураза»). 

Образы Исхака и Батоко Пшикуя. 

Композиционные особенности 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Комментирует авторскую 

позицию. 

Определяет жанровые признаки 

поэмы. 

Характеризует отдельный 

персонаж и анализирует средства 
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 поэмы. Особенность языка и ритмика 

стиха. 

Теория литературы:  эпиграф, 

изобразительно-выразительные 

средства  (эпитет, метафора, 

сравнение). 

 создания его образа. 

Характеризует особенности 

композиции в произведении. 

Творчество Цуга Теучежа. 

Жизненный и творческий путь ашуга. 

Поэтическое творчество ашуга – 

связующее звено между молодой 

литературой и устным творчеством. 

Отражение дум и чаяний народа в его 

поэзии. 

Поэма «Мафэкъо 
Урысбый»(«Мафоко Урусбий»). 

История создания поэмы. Влияние 

поэмы А.С. Пушкина «Полтава» на 

ашуга. Мафоко Урусбий – образ, 

воплотивший черты народного героя: 

мужества, самоотверженности, 

гуманизма и верности. Композиция 

поэмы. Лирические отступления и 

образность стиха. 

Поэма «Пщы-оркъ зау» («Восстание 

бжедугов») – первая историческая 

поэма в адыгейской литературе. 

Историзм поэмы. Идейно- 

политическая и социально-классовая 

основа сюжета. Художественные 

образы и их прототипы. 

Теория литературы: аллитерация, 

лирическое отступление, эпилог, 

пейзаж, историческая поэма. 

 Выявляет взаимосвязь 

литературы с художественными 

традициями  фольклора, 

раскрывает устно-поэтическую 

основу произведений. 

Соотносит художественный 

текст с фактами общественной 

жизни. 

Определяет фольклорную 

основу произведений. 

Сопоставляет произведения 

ашуга и русских авторов, 

выявляет общее и особенное. 

Определяет жанрово-видовую 

специфику литературного 

произведения. 

Определяет функции 

фольклорных образов в 

литературе. 

Выявляет авторскую позицию, 

характеризует особенности 

стиля поэта. 

Творчество Хусена Андрухаева. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Подвиг Хусена Андрухаева. 

Патриотическая   лирика   поэта: 

«Кавказ» («Кавказ»), «Щэхъурадж» 

(«Шэхурадж»), «К1элак1эмэ яорэд» 

(«Песнь молодых»), «Дзэ плъыжьым 

тэ тэк1о» («Мы идем в Красную 

Армию»). 

Образ молодого гражданина- 

патриота в поэзии Хусена 

Андрухаева. 

 Выявляет связь тем, образов, 

средств изображения человека с 

характером литературной эпохи. 

Выявляет авторскую позицию, 

характеризует особенности 

стиля писателя. 

Характеризует основные факты 

из жизни и творчества поэта, 

этапы творческой эволюции. 

Определяет пафос поэтического 

произведения. 

Контрольная работа за 1 полугодие  Демонстрирует знание 

пройденного материала. 

Тестирование. 

Творческая работа (сочинение, 

эссе). 
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Адыге 

йская 

литер 

атура 

перио 

да 

Велик 

ой 

Отече 

ственн 

ой 

войны 

и 

послев 

оенног 

о 

десяти 

летия 

Великая Отечественная война, ее 

влияние на литературу. Основные 

темы и проблемы в произведениях. 

Развитие «оперативных» малых 

жанровых форм литературы. 

Патриотическая и героическая 

тематика произведений этого 

периода    (стихотворения    «А 

«зиусхьанхэр» афэшъуашэу джы 

тхьак1эных»/«Этих «господ» мы 

угостим по заслугам» Аскера 

Гадагатля, «Ащыщ тич1ыгу 

къитынэнэп»/ «Никого из них мы не 

оставим   на   нашей   земле»), 

«Т1уапсэ»/ «Туапсе» Аскера Евтыха, 

«Гвардейцэхэр»/ «Гвардейцы», 

«Ныхэр»/  «Матери»,  «Письмит1у»/ 

«Два письма» Киримизе Жане, 

очерки «Обвинительный акт» Аскера 

Евтыха, «Геройство», рассказы- 

миниатюры «Связисты», «Девушка 

Галя», «Смерть партизана» Хусена 

Андрухаева). 

Тема победы и патриотизма нашего 

народа в годы войны и послевоенное 

десятилетие в произведениях 

писателей   Тембота   Керашева 

«Партизан шыпхъу» («Партизанская 

сестра»),    Юсуфа    Тлюстена 

«Къушъхьэр  къэнэфы» 

(«Немеркнущий свет»), Исхака 

Машбаша Ц1ыф  лъэшхэр» 

(«Сильные люди») и поэтов Мурата 

Паранука, Аскера Гадагатля, 

Киримизе Жане. 

Тема возвращения к мирной жизни 

и восстановления разрушенного 

народного хозяйства в послевоенные 

годы в творчестве Дмитрия 

Костанова  («1ошъхьит1у»/«Две 

высоты», «Батыр»/«Богатырь», 

«Ц1ыфым иш1уш1агъ»/ «Труд 

славит человека»), Аскера Евтыха 

(«1энэт1э дэгъу»/ («Превосходная 

должность»,  «Тыгъэр  ташъхьагъ»/ 

«Солнце над нами»/ «Солнце над 

нами»). 

 Выявляет соответствие 

тематики произведений, их 

образной системы, способов 

(принципов)  изображения 

человека характеру литературной 

эпохи. 

Описывает основные 

закономерности историко- 

литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах 

его развития. 

Демонстрирует знание 

произведений родной, русской и 

мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или 

проблемы. 

Сопоставляет произведения 

адыгейских и русских авторов, 

выявляет общее и особенное. 

Анализирует и аргументирует 

авторскую позицию авторов 

произведений, написанных в 

годы войны и в послевоенное 

десятилетие. 

Способен ориентироваться в 

различных  источниках 

информации, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск, критически оценивать и 

интерпретировать полученную 

информацию. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Участвует в дискуссии на 

литературную тему: 

«Адыгейская литература в 

военные и послевоенные годы: 

судьбы писателей и их 

творения». 

Творчество Юсуфа Тлюстена. 

Жизненный и творческий путь. 
Первые творческие шаги писателя. 

Рассказ «Аминет» («Аминат»). 
Конфликт старого и нового 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Определяет фольклорные 

мотивы в произведениях 

писателя. 
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 мироустройства в повести «Гъогур 

1ухыгъ» («Путь открыт»). 

Военные годы, борьба 

подпольщиков и партизан в тылу 

врага  («Къушъхьэр  къэнэфы»  / 

«Немеркнущий свет»). 

Роман «Пшъашъэмэ янэфылъ» 

(«Девичьи зори»). Ломка старых 

устоев и торжество просвещения, 

противостояние старого и нового, 

добра и зла. Тема женщины и ее 

место в обществе. Авторское 

отношение к героям, способы его 

выражения. Драматизм в жизни, 

конфликт старых традиций и 

прогрессивных  перемен. 

Художественные особенности 

романа. 

 Выявляет связь тем, образов, 

средств изображения человека с 

характером литературной эпохи. 

Сопоставляет  сюжеты, 

персонажи литературных 

произведений. 

Обосновывает связь между 

произведением и биографией его 

автора. 

Анализирует текст 

произведения. 

Характеризует историко- 

культурный контекст и знает 

творческую историю отдельно 

изучаемых произведений. 

Творчество Аскера Евтыха. 

Жизненный и творческий путь 

писателя. Раннее поэтическое 

творчество: пейзажная и любовная 

лирика. 

Поэма «Пшъэшъэ тхьэлап1» («Место 

утопленницы»).  Трагическое 

содержание поэмы. Конфликт добра 

со злом. Мотив горькой судьбы 

горянки и кровной мести. 

Художественные особенности 

поэмы. 

Лиризм прозы Аскера Евтыха 

(повесть «Сшынахьыжъ» / «Мой 

старший брат»). 

Полемичность нравственно- 

психологической прозы Аскера 

Евтыха (дилогия «Шуба из 

двенадцати овчин»). 

Теория литературы: лирическая 

повесть. 

 

Внеклассное чтение: 

Аскер Евтых. «Легенда одной 

женщины» («Зы бзылъфыгъэ итхыд») 

 Определяет место творчества 

писателя в общеадыгском 

литературном процессе. 

Выявляет фольклорные мотивы 

в сюжете эпической поэмы. 

Анализирует композиционное 

построение   поэтического 

произведения  и  выявляет 

художественно-стилевые 

особенности написания. 

Соотносит сюжеты 

произведений  с 

биографическими фактами 

автора. 

Анализирует и выявляет 

историзм произведения. 

Самостоятельная работа: 

работа с текстом: определить 

лиризм повести, выписать 

метафоры. 

Творчество Аскера Гадагатля. 

Жизнь и творчество поэта, писателя, 
фольклориста-нартоведа, составителя 

семитомника «Нарты». 

Мотивы нартского эпоса в 

произведениях Аскера Евтыха 

(«Лащын»/«Лящин»). 

 Соотносит и сравнивает 

сюжеты о нартах в 

художественных текстах и 

научных трудах писателя. 

Выявляет взаимосвязь 

литературы с художественными 

традициями  фольклора, 



56  

 Жанровое и тематическое 

многообразие поэзии (сборники «Гум 

иорэдхэр»/«Песня сердца», «Сичыл»/ 

«Мой аул», «Гъогухэр»/ «Дороги»). 

Фольклорные мотивы в детской 

поэзии Аскера Гадагатля 

(«Аргъойхэр»/ «Комары», 

«Къамзэгур»/ «Муравей», 

«Цыгъуит1у»/ «Мыши», «Атэкъэжъ- 

шъхьащытхъужь»/ «Петух-хвастун»). 

Повесть в стихах «Адыгэм ыпхъу» 

(«Дочь адыга»). Мотив  горькой 

судьбы  женщины  на чужбине. 

Морально-нравственная 

проблематика произведения. 

Сюжетно-композиционные, 

жанровые особенности повести, 

фольклоризм сюжета и стиха. 

Теория литературы: Повесть в 

стихах, поэма. 

 раскрывает устнопоэтическую 

основу произведений. 

Определяет жанрово-родовую 

специфику литературного 

произведения. 

Делает обобщения о творческой 

индивидуальности писателя. 

Определяет характерные для 

творчества писателя 

художественные приемы. 

Воспроизводит содержание 

литературного произведения с 

учетом поставленной задачи 

анализа. 

Выявляет авторскую позицию, 

характеризует особенности стиля 

писателя. 

Сочинение  на  тему  «Судьба 

«дочери адыга» в поэме Аскера 

Гадагатля и адыгская диаспора 

сегодня» («Адыгэм ыпхъу» 

къырык1уагъэмрэ хэхэс адыгэмэ 

ядунэететык1эрэ) 

Адыге 

йская 

литер 

атура 

1960- 

1980 

гг. 

Адыгейская литература 1960-1980 
гг. (обзор). 

Тема села, получившая в адыгейской 

литературе философско-этическое 

звучание с новыми жанрово- 

композиционными и стилевыми 

формами. Романы Тембота Керашева 

(«Типшъашъэхэр»/«Состязание с 

мечтой», «Куко»/«Куко»), Дмитрия 

Костанова («Псыхъохэр зэхэлъадэх»/ 

«Слияние рек», «Псыгу1ан»/«Белая 

кувшинка»), Юсуфа Тлюстена 

(«Ожъубаныкъохэр»/«Ожбаноковы») 

. 
Развитие национального театра. 

Драматургия 1960-1980 гг.: комедия 

Е.Мамия «Псэлъыхъохэр» 

(«Женихи»), пьеса А. Евтыха «Ася», 

Т. Керашева «Ны 1ушым ыпхъу» 

(«Умной матери дочь»). 

Военная тема в пьесах Г. Схаплока 

«Даут» («Даут»), «У1эгъэжъхэр» 

(«Шрамы»), «Игъонэмысым 

икъашъу» («Танец смерти»), пьеса Ч. 

Муратова «Шъузабэхэр»(«Вдовы»). 

Историческая тема в пьесах Г. 

Схаплока «Шэуджэн Мос» («Мос 

Шовгенов»), «Шарлотта- 

 Выявляет соответствие 

тематики произведений, их 

образной системы, способов 

(принципов)  изображения 

человека характеру литературной 

эпохи. 

Описывает основные 

закономерности историко- 

литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах 

его развития. 

Демонстрирует знание 

произведений родной, русской и 

мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или 

проблемы. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Сопоставляет  сюжеты, 

персонажи литературных 

произведений. 

Подбирает дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве  писателя,  истории 
создания произведения, 
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 Айщэт»(«Шарлотта-Айшет»).  прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Формирует ценностное 

отношение к родной литературе 

как хранителю этнокультуры. 

Творчество Киримизе Жанэ. 

Жизненный и творческий путь поэта 

и писателя.  Лирика.  Жанровое и 

тематическое   многообразие. 

Киримизе Жанэ–детский поэт. 

Сатира и юмор в прозе писателя. 

Повесть «Хусен Андрухаев». 

Патриотизм и героический подвиг. 

Жанр документальной повести. 

Художественные особенности 

произведения. 

Теория литературы: 

документальная повесть, факт и 

художественный вымысел. 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Определяет фольклорные 

мотивы в произведениях 

писателя. 

Выявляет связь тем, образов, 

средств изображения человека с 

характером литературной эпохи. 

Характеризует историко- 

культурный  контекст   и знает 

творческую историю  отдельно 

изучаемых произведений. 

Проектная работа. 

«Виртуальная беседа с 

писателем». 

Творчество Дмитрия Костанова. 
Жизненный  и творческий путь 

писателя. Литературно-критические 

работы. 

Военная, нравственно-философская 

проблематика   прозы   (повести 

«1ошъхьит1у»/«Две вершины», 

«Ц1ыфым иш1уш1агъ»/«Добро 

человека». 

Роман «Псыхъохэр зэхэлъадэх» 

(«Слияние рек»). Тема села и 

созидательного труда. Проблема 

взаимоотношения двух хозяев села – 

колхоза (хозяина земли) и МТС 

(хозяина сельхозтехники). Образы 

тружеников. Язык и художественные 

особенности романа. 

 

Теория литературы: роман, 

конфликт, композиция. 

 

Внеклассное чтение: 

Дмитрий Костанов. Роман 
«Псыгу1ан» («Белая кувшинка») 

 Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа 

Обосновывает связь между 

произведениями и биографией 

автора. 

Характеризует историко- 

культурный контекст и знает 

историю создания изучаемых 

произведений. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте данной 

эпохи. 

Выявляет авторскую позицию и 

особенности стиля писателя. 

Формулирует свое отношение к 

прочитанному тексту. 

Самостоятельная работа: 

анализ сюжетно- 
композиционного построения. 

Творчество Сафера Яхутля. 

Жизненный и творческий путь поэта- 

песенника. Лирика. Вклад поэта в 

музыкальную культуру адыгского 
народа. Тематика и художественные 

 Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа. 

Определяет жанровые 
разновидности лирических 
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 особенности песен «Си Хьабидэт» 

(«Моя Габидет»), «Адыгееу сик1ас» 

(«Адыгея родная моя»), «Гупшыс» 

(«Раздумье»), «Саида». 

Поэма «Комиссар». Идейно- 

тематическое содержание. Образы 

русского солдата и женщины-матери 

адыгейки. Художественное 

своеобразие поэмы. 

Поэма «Хъусен» («Хусен»). 

Патриотическая и героическая тема. 

Сюжетно-композиционное 

построение поэмы. 

 произведений, раскрывать их 

особенности при чтении. 

Выявляет роль поэтических 

образов. 

Анализирует и интерпретирует 

литературное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы. 

 Обобщение материала  Систематизирует полученные 

знания в области  адыгейской 
литературы. 

 Контрольная работа  Демонстрирует знание 
пройденного материала. 

 Итого:   

 

                                                                      Литературэр    Я 10 -рэ  класс  

Илъэс  еджэгъум-  сыхь.35                                  Жабзэм  ихэгъэхъон- 1                                             

Тхьамафэм  - 1  сыхьат                                            Вн.еджэныр- 1 

№                                     Урокым  итем   

  

1 Ущызгъэгъозэрэ ублап1. 

2 Теуцожь Ц. ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Теуцожь Ц. Поэмэу «Мафэкъо 
Урысбый» 

3 Ж/И Сочинение: «Мафэкъо Урысбый иобраз поэмэм 
къызэригъэлъагъорэр». 

4 Теуцожь Ц.Поэмэу «Пщы-оркъ» 

5 Андырхъое Хъ.Ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Лирикэр. 

6 Хэгъэгу зэошхом илъэхъанэ адыгэ литературэр. 

7 Лъэустэн Ю.Ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Романэу «Къушъхьэр 
къэнэфы» 

8 Лъэустэн Ю.Романэу «Пшъашъэмэ янэфылъ». 

9 Еутых А.Ищы1эныгъ, итворческэ гъогу.Поэмэу «Пшъэшъэ тхьэлап1» 

10 Адыгэ литературэр я 60-рэ илъэсхэм къащегъэжьагъэу,джы тимафэхэм 
къанэсэу. 

11 Кэстэнэ Д.Ищы1эныгъэ,итворческэ гъогу. Романэу «Псыхъохэр 
зэхэлъадэх». 

12 Ехъул1э С.Ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Поэмэхэу «Комиссар». «Хъусен» 
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13 Жэнэ Къ.Ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Жэнэ Къ.Военнэ-патриотическэ 
усэхэр. 

14 Жэнэ Къ.К1элэц1ык1умэ апае ытхыгъэ усэхэр. 
Тхылъэу «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр». 

15 Хьэдэгъэл1э А.Ищы1эныгъ,итворческэ гъогу. Повестэу «Адыгэм ыпхъу». 
 

16 Хьэдэгъэл1э А.Поэмэхэу «Лащын» , «Батмэтыкъохэр» 
 

17 В/Едж.Хьэдэгъэл1э А. Усэхэр. 

 

 

                                                       11 класс 
 

Блок Тема Кол- 

во 
часов 

Характеристики основных 

видов деятельности 

Введе 

ние 

Адыгейская литература на 

современном этапе: жанровое 

многообразие. 

 Формирует позитивное 

ценностное отношение к 

родной литературе. 

Осознает ее роль как духовной 

и национально-культурной 

ценности. 

Адыге 

йская 

литер 

атура 

на 

совре 

менно 

м 

этапе 

Творчество Хазрета Ашинова. 

Жизненный  и творческий  путь 

писателя-баснописца. Лирика. Басни. 

Проза. Повесть «Августым иаужырэ 

тхьэмаф» («Последняя неделя 

августа»), лиризм повести, идейно- 

тематическая и нравственная основа 

произведения.    Переосмысление 

человеческих    ценностей   во 

взаимоотношениях героев. Жанровая 

особенность. 

Басни. Сатира и юмор как 

художественное средство обличения 

негативных проявления человеческих 

взаимоотношений. Вклад писателя в 

детскую литературу, жанровые 

поиски, новизна проблематики. 

Теория литературы: басня, 

аллегория. 

 Определяет место творчества 

писателя в общеадыгском 

литературном процессе. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте 

данной эпохи. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля. 

Оценивает поступки героев. 

Разрабатывает устный план 

пересказа текста. 

Характеризует приемы 

создания сатиры и юмора. 

Заучивает наизусть басни. 

Создает собственные тексты в 

жанре басни. 
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 Творчество Гиссы Схаплока. 

Жизненный и творческий путь 

драматурга. Историзм драматургии 

Гиссы Схаплока. Пьеса «Шарлотта- 

Айщэт»: 

Сюжетно-композиционное 

построение,  художественный 

вымысел и историческая основа. 

Нравственная   проблематика: 

проблема выбора между «долгом и 

чувством». 

Теория литературы: трагедия, 

монолог, диалог, ремарка. 

 Выявляет соответствие 

тематики произведений, их 

образной системы, способов 

(принципов) изображения 

человека  характеру 

литературной эпохи. 

Определяет жанровую 

специфику изучаемых 

произведений. 

Различает жанры драмы, 

комедии, трагедии. 

Выявляет характерные для 

драмы способы воплощения 

авторской позиции. 

Творчество Джахфара Чуяко. 

Жизненный и творческий путь. 

Лирика. Дж. Чуяко – детский поэт. 

Мир детства в произведениях поэта. 

Стихотворение  «Ситэтэжъ 

къе1отэжьы» («Рассказ дедушки»). 

Пейзажная лирика.  Поэма 

«Къушъхьэ» («Гора»). Изображение 

мужества, человеческого сострадания 

и ответственности, воспитание 

любви к животным. 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской детской литературе. 

Владеет  умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Оценивает поступки героев. 

Определяет   жанровые 

разновидности  лирических 

произведений, раскрывает их 

особенности при чтении. 

Творчество Ереджиба Мамия. 

Жизненный и творческий путь 

драматурга. Фольклоризм 

драматургических произведений. 

Языковой колорит: метафоричность 

и народнопоэтическая лексика, как 

проявление художественного стиля 

драматурга, положившего начало 

развитию жанра комедии в 

адыгейской  литературе: 

«Псэлъыхъохэр» («Женихи»), 
«Дэхэбаринэ ихьак1эщ» («Гостиница 

Дахабарин»), 

«Мыхьамчэрыекъор, привет!» 

(«Берегись любовь или Привет, 

Мухтар»). 

Сюжетно-композиционное 

построение  комедии.  Система 

образов и  их  характеристика. 

Нравственные  коллизии   героев, 

противоборство   добра и  зла, 

гуманности и черствости, душевной 

чистоты и тунеядства. 

 Знает соотношение и 

взаимосвязь литературы с 

историческим периодом, умеет 

учитывать историко- 

культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе  анализа 

художественного произведения. 

Определяет  жанровые 

разновидности драматических 

произведений, раскрывает их 

особенности. 

Различает жанры драмы, 

трагедии, комедии. 

Выявляет характерные для 

комедии способы воплощения 

авторской позиции. 

Умение читать по ролям, 

инсценировать отрывки 

произведений. 

Творчество Хамида Беретаря. 
Жизненный и творческий путь поэта. 

 Определяет место творчества 
поэта в общеадыгском 
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 Лирика «Щэ пак1» («Пуля»), «Бэп 

сыныбжьыгъэр заор къызежьэм» 

(«Немного было мне лет, когда война 

началась»),  «Къушъхьэ»  («Гора»), 

«Ныбжьыкъу» («Тень»), «Губжым 

имаш1у» («Огонь гнева»), «Сыд пай» 

(«Почему»), «Нэфынэр тек1о» («Свет 

побеждает»), «Тыгъэнэбзый» 

(«Солнечный луч»), «Есык1э еш1э» 

(«Умеет плавать»). Идейно- 

тематическое разнообразие и 

художественные особенности поэзии. 

Историзм и пафос поэмы «Сшыпхъу 

тэмабгъу» («Крылатая сестра»). 

Торжество победы в Великой 

Отечественной войне и прославление 

подвига военной летчицы Лели 

Богузоковой. 

Историко-героическая поэма 
«Къоджэбэрдыкъо  Мыхьамэт» 

(«Магамет сын Коджеберда»). 

Фольклоризм поэмы. Тема 

героической борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Теория литературы: сонет. 

 

Внеклассное чтение: 

Хамид Беретарь. «Неделимая доля» 

(«1ахь мыгощ»)– сборник сонетов. 

 литературном процессе. 

Определяет  жанровые 

разновидности лирических 

произведений. 

Раскрывает их особенности 

при чтении и анализе. 

Выявляет связь тем, образов, 

средств изображения человека с 

характером литературной 

эпохи. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля. 

Оценивает поступки героев. 

Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа. 

Определяет жанровые 

признаки поэмы, раскрывает ее 

особенности при чтении. 

Выявляет роль поэтических 

образов. 

Анализирует и интерпретирует 

литературное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы. 

Творчество Кадырбеча 

Кумпилова. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Лирика. Образ матери в творчестве 

поэта: «Ныхэр» («Матери»), «Зыми 

пэсымыш1эу си1 сэ зы гуш1о» («Есть 

у меня ни с чем несравнимая 

радость»), «Джыри уихьаку 

мык1осагъ, о» («Еще не погас твой 

огонь в печи»), «Ным иорэд» («Песня 

матери»). 

Философская лирика «Ц1ыфыр, 

укъэхъу зи хэмыш1ык1эу…» 

(«Человек, ты рождаешься, не ведая 

ни о чем…»). 

Патриотическая лирика. «Синарод» 

(«Мой народ»), «Адыгэ пщынэр» 

(«Адыгская гармонь»), «Сызедэ1урэм 

пщынэм ымакъэ» («Когда услышу 

звуки гармони»). 

Жанровое своеобразие и 

новаторство  сюжетно- 

 Выявляет соответствие 

тематики произведений, их 

образной системы, способов 

(принципов) изображения 

человека  характеру 

литературной эпохи. 

Определяет жанровые 

разновидности лирических 

произведении. 

Раскрывает их особенности 

при чтении. Связь автора с 

темой, проблемой. 

Заучивает наизусть лирические 

произведения. 

Создает собственные тексты 

(рецензия, отзыв на 

прочитанное произведение). 

Умеет при анализе учитывать 

историко-культурный, 

этнографический контекст и 

контекст творчества поэта  в 

процессе    анализа 
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 композиционного построения поэмы 

«Гугъэ» («Надежда»). Трагизм войны 

и прославление человеческой жизни. 

Лиризм поэмы. Образы матери и 

сына-война. 

 

Теория литературы: лирическое 

стихотворение, лирическая поэма, 

лирический герой. 

 художественного произведения. 

Выявляет связь тем, образов, 

поступков людей в годы войны. 

Проектная работа: Киримизе 

Жанэ «Ц1ыфыр зык1ыщы1эр» 

(«Для чего живет человек») и 

Кадырбеч Кумпилов «О ухэт 

ц1ыфыр» («Кто ты, человек»): 

сравнительный сюжетно- 
тематический анализ. 

Творчество Руслана Нехая. 

Жизненный и творческий путь. 

Лирика: «Дахэр сихэку» («Красив 

мой край»), «Шъыпкъишъ» («Сто 

истин»), «Мэкъумэщыш1» 

(«Труженик»),  «Псыкъефэх» 

(«Водопад»). Особенности стиха. 

Фольклорные и нравственно- 

этические корни его творчества. 

Жанровое   своеобразие   поэмы 
«Шыблэр  зыщыоу,  ч1ыгур 

зыщыстрэм» («Где гром гремит, 

земля горит»). Проблема 

общенациональной трагедии. 

Теория литературы: поэма, лиро- 

эпическое произведение 

 Характеризует роль писателя в 

адыгейской литературе. 

Соотносит творчество писателя 

с фактами общественной жизни 

и культуры. 

Определяет жанрово-видовую 

специфику поэтического 

произведения. 

Выявляет взаимосвязь 

литературы с художественными 

традициями  фольклора, 

раскрывает устно-поэтическую 

основу произведений. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля писателя. 

Творчество Нурбия Багова. 

Жизненный и творческий путь. 

Лирика. Лиро-эпическое звучание 
стихотворений. 

Роман в стихах «Мэш1оч1э мык1уас» 

(«Негаснущий очаг»). Жанровое 

новаторство и фольклорно- 

этнографическая основа романа в 

стихах. Художественное осмысление 

поэтом трагических страниц истории 

народа. Конфликт человека и эпохи. 

Теория литературы: роман в 

стихах. 

 Определяет функции 

фольклорных образов в 

творчестве поэта. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля писателя. 

Анализирует  форму и 

содержание  литературного 

произведения в  контексте 

данной эпохи. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, 

библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Творчество Сафера Панеша. 

Жизненный и творческий путь. 

Жанровое многообразие творчества: 

сатирические рассказы, повести. 

Экологическая и историческая тема в 

романе «Псы къаргъом ыч1эгъ» («На 

дне чистой воды»). Психологизм и 

трагизм повествования об аулах, 

затопленных  на  дне  Кубанского 

 Соотносит сюжет 

произведения  с 

биографическими фактами 

автора. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля писателя. 

Формулирует свое отношение 

к прочитанному. 
Разрабатывает план устного 
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 водохранилища. 

 

Теория литературы: композиция 

(экспозиция, завязка действия, 

развитие действия, кульминация, 

развязка). 

 пересказа произведения. 

Способен ориентироваться в 

различных источниках 

информации, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск, критически оценивать и 

интерпретировать полученную 

информацию. 

Творчество Исхака Машбаша. 
Жизненный и творческий путь поэта, 

прозаика. 

Жанровое многообразие творчества. 

Лирика. Историко-этнографические 

стихотворения  «Адыгэмэ 

яорэд»(«Песнь адыгов»), «Адыгэ 

цый» («Черкеска»), 

«Сикъушъхьэхэр»  («Мои  горы»), 

«Хашъом къитэджэгъэ орэдхэр» 

(«Песни,  рожденные  в  поле»), 

«Щагур зэгъок1ы» («Пустынный 

двор»), «Чэщ пк1ыхьк1э ренэу а 

л1ыр…» («Во сне он приходит ко 

мне»). 

Пейзажная лирика: «Нап1эр 

къэс1этэу…»(«Подняв взор…»), «Хы 

1ушъом» («У моря»), «Дахэ сидунай» 

(«Красив мой край»). 

Исторический роман «Бзыикъо зау» 

(«Раскаты далекого грома»). 

Жанрово-стилевые  особенности 

романа. Историческая и фольклорно- 

этнографическая основа романа. 

Сюжетно- композиционное 

построение. Система образов. 

Историзм и художественные 

своеобразие. 

Исторический роман «Гъэрит1у» 

(«Два пленника»). 

Изображение трагических событий 

Русско-кавказской войны. Проблема 

выбора и верности. Психологизм 

изображения. Временные рамки 

романа-дилогии. Поэтика романа. 

Проблематика и характеры героев. 

Авторская позиция. Мастерство 

писателя в описании военных 

событий. 

Теория литературы: проблематика, 

идея, авторское отступление, 

исторический роман, 

художественный вымысел и факт. 

 Определяет место творчества 

писателя в общеадыгском 

литературном процессе. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте 

данной эпохи. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля. 

Характеризует историко- 

культурный контекст и знает 

историю создания изучаемого 

произведения. 

Определяет жанр романа в 

адыгейской литературе. 

Связывает литературное 

произведение со временем его 

написания, современностью и 

традицией. 

Формулирует свое отношение 

к прочитанному. 

Разрабатывает план устного 

пересказа произведения. 

Создает собственные тексты 

(рецензия, отзыв на 

прочитанное произведение). 

Умеет при анализе учитывать 

историко-культурный, 

этнографический  контекст и 

контекст творчества поэта  в 

процессе      анализа 

художественного произведения. 

Способен ориентироваться в 

различных    источниках 

информации, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск, критически оценивать и 

интерпретировать  полученную 

информацию. 

Проектная работа: 

«Виртуальная беседа с 

писателем Исхаком 

Машбашем». 
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Внеклассное чтение: роман 

«Ц1ыфыр т1о къэхъурэп» («Человек 

дважды не рождается»). 

  

Контрольная работа за первое 
полугодие 

 Демонстрирует знание 
пройденного материала. 

Творчество Пшимафа Кошубаева. 

Жизненный и творческий путь поэта, 

прозаика. 

Повесть «Мэфибл уай» («Семь 

дождливых дней»). Лирическое 

начало повести. Тематика. 

Сюжет, композиция, система 

образов. 

Нравственно-этические аспекты во 

взаимоотношениях героев. 

Проблема выбора: предательство 

или верность, трусость или 

стойкость. 

Стиль писателя. 

 

Теория литературы: лирическая 

повесть, лирическое отступление, 

художественная деталь. 

 Определяет место творчества 

писателя в общеадыгском 

литературном процессе. 

Формирует ценностное 

отношение к родной литературе 

как хранителю этнокультуры. 

Определяет жанр лирической 

повести. 

Анализирует текст 

произведения. 

Сопоставляет  сюжеты, 

персонажи литературных 

произведений. 

Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля писателя. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, 

библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Сочинение на тему «Выбор– 

момент истины или судьба?» 

Творчество Нальбия Куека. 

Жизненный и творческий путь поэта, 

прозаика, драматурга, общественного 

деятеля. 

Жанрово-тематическое многообразие 

лирики поэта: «Сиадыгабз» («Мой 

адыгейский язык»), «Сыогупшысэ» 

(«Мои мысли о тебе»).Новаторство 

стиха. 

Историко-философская повесть 

«Къушъхьэ ябг» («Черная гора»). 

Фольклорно-историческая и 

мифологическая сюжетная основа 

произведения. Художественное 

осмысление писателем трагедии 

народа во время Русско-Кавказской 

войны. 

«Магический реализм». Осмысление 

национальных и общечеловеческих 

проблем. Образы-символы. 

Антиномия «Добра» и «Зла». 

Взаимосвязь человека с окружающим 

миром. Торжество света души. 

 Определяет место творчества 

писателя в общеадыгском 

литературном процессе. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте 

данной эпохи. 

Анализирует и интерпретирует 

литературное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы. 

Определяет функции 

фольклорных образов в 

творчестве писателя. 

Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа. 

Подбирает дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 
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 Теория литературы: реализм 

(магический реализм). 

 Выявляет авторскую позицию 

и особенности стиля писателя. 

Формулирует свое отношение 

к прочитанному тексту. 

 
Проектная работа: Литература 

как отражение истории моего 

народа 

Творчество Юнуса Чуяко. 

Жизненный и творческий путь 

писателя. 

Рассказ «Хьалыгъу тэбэрыдзэ- 

тыгъэжъый» («Хлебец как 

солнышко»). Лирическое начало 

повести. Поэтические образы хлеба и 

солнца. 

 

Внеклассное чтение: 

Роман Юнуса Чуяко «Гъуч1 

Тыгъужъым итаурыхъ» («Сказание о 

Железном волке») 

 Характеризует историко- 

культурный контекст и знает 

историю создания изучаемого 

произведения. 

Определяет жанр лирической 

повести. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте 

данной эпохи. 

Формулирует свое отношение 

к прочитанному тексту. 

  Самостоятельная работа: 

сравнение сюжета романа и 

сказки о Железном волке. 

Совре 

менна 

я 

адыге 

йская 

литер 

атура 

Обзор. 
Достижения адыгейской литературы 

последнего десятилетия. Дальнейшее 

развитие жанров прозы, поэзии, 

драматургии.  Художественно- 

стилевое и   тематическое 

многообразие   произведений 

писателей и поэтов (Бешуков 

Ереджиб, Делок Шамсудин, Зекох 

Шамсудин, Гучетль Нурбий, Паранук 

Роза,Тлепцерше Исмаил, Шаззо 

Казбек, Емиж Мулиат, Куев 

Шихамбий, Теучеж Хабиб, 

Унарокова Рая, Ергук-Шаззо 

Щамсет, Халиш Сафербий, Хурумов 

Хусен, Тлехас Мухдин, Тлепцерше 

Халид, Махош Руслан, Халиш 

Сафербий, Хунагова Нуриет, 

Хунагова Саида, Хачемизов Биболет, 

Хурашев Султан, Куаджэ Русланид, 

Кесебежев Каплан, Гутова Саниет и 

другие). 

Адыгейская литературная критика, 

литературоведение (Схаляхо 

Абубочир, Чамоков Тыркубий, 

Шаззо Казбек, Шибинская Елена, 

Мамий Руслан, Панеш Учужук и 

другие). 

 Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа, выявляет сведения о 

периодах развития литературы, 

литературных направлений и 

течений. 

Характеризует основные 

факты жизни и творчества 

адыгейских писателей этого 

периода. 

Описывает   основные 

закономерности историко- 

литературного  процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития. 

Подбирает дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Формирует ценностное 

отношение к родной литературе 

как хранителю этнокультуры. 
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Кабар 

дино- 

черкес 

ская 

литер 

атура 

Обзор. 

Типологические связи и 

художественно-эстетическое 

единство адыгских  (адыгейской, 

кабардино-черкесской) литератур. 

Творчество Бечмиза Пачева 

Жизненный и творческий путь. Роль 

поэзии Б. Пачева в становлении 

кабардинской поэзии. Идейно- 

тематическое  своеобразие 

произведений: революционный 

пафос стихотворений «Жьыбгъэ» 

(«Ветер»), «Япон заор» («Японская 

война»), «Шхончхэр шъуузэндых» 

(«Быть наготове»), «Золэкъо» 

(«Золоко»), «Лъэхъан хьылъ» 

(«Тяжелое время»), историзм поэм 

«Сыдэущтэу Бэчмызэ къыщэнэу 

рихъухьэгъагъа» («Как Бачмиз 

намеревался жениться»), 

«Къэбэртае» («Кабарда»). 
Творчество Алия Шогенцукова. 

Жизненный и творческий путь. 

Идейно-тематическая основа романа 

в стихах «Къамботрэ Ляцэрэ» 

(«Камбот и Ляца»). Система образов. 

Поэтика романа. 

ТворчествоАбдулаха Охтова. 

Жизненный и творческий путь. 

Лирика.   Историческая   повесть 

«Асиет имыжъу» («Камень Асиет»). 

Сюжетно-композиционное 

построение повести. Характеристика 

главных героев. 

Творчество Хусена Гошокова 

Жизненный и творческий путь. 

Идейно-тематическое своеобразие 

поэзии. Поэма «Къушъхьэч1эс 

бзылъфыгъ» («Горянка»). 

Характеристика   образов.   Поэма 

«Л1ыхъужъым игъогу» («Путь 

героя»). Сюжетно-композиционное 

построение. Характеристика главных 

героев. 

Повесть «Ятэрэ ыкъорэ» («Отец и 

сын»). Идейно-художественная 

особенность  произведения. 

Характеристика героев. 

 Демонстрирует   знание 

произведений  адыгских 

литератур (кабардино- 

черкесской и адыгейской), 

приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы. 

Соотносит художественную 

литературу с фактами жизни 

народа, выявить сведения о 

периодах развития литературы, 

литературных направлений и 

течений. 

Связывает литературное 

произведение со временем его 

написания, современностью и 

традицией. 

Характеризует историко- 

культурный контекст и знает 

историю создания изучаемого 

произведения. 

Обосновывает связь между 

произведениями и биографией 

автора. 

Формулирует свое отношение 

к прочитанному тексту. 

Анализирует форму и 

содержание литературного 

произведения в контексте 

данной эпохи. 

Выявляет соответствие 

тематики произведений, их 

образной системы, способов 

(принципов) изображения 

человека  характеру 

литературной эпохи. 

Пользуется  каталогами 

библиотек, 

библиографическими 

указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Сопоставляет  сюжеты, 

персонажи литературных 

произведений. 

Обобщает пройденный 

материал, сопоставляет и 

анализирует типологические 

особенности и связи адыгских 

(кабардино-черкесской и 

адыгейской) литератур. 

 Обобщение пройденного 
материала 

 Демонстрирует знание 
пройденного материала. 
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 Итоговая контрольная работа  Демонстрирует знание 
пройденного материала. 

 Итого:   

 

                                                                      Литературэр    Я 11-рэ  класс  

Илъэс  еджэгъум-  сыхь.17                                  Жабзэм  ихэгъэхъон- 1                                              

Тхьамафэм  - 1  сыхьат                                         Вн.еджэныр- 1 

№                                     Урокым  итем   

1 Мэщбэш1э И. Ищы1эныгъэ ык1и 

итворческэ гъогу. Романэу «Бзыикъо зау» 

2 Мэщбэш1э И. Романэу 

« Мыжъошъхьал » 

3 Жабзэм ихэгъэхъон. Доклад. Урыс- Кавказ заор лъэпкъым итхьамык1агъу 

4 1эшъынэ Хь. Ищы1эныгъэ ык1и 

итворческэ гъогу. « Псэм фабэ ик1ас» 

5 Бэрэтэрэ Хь.Ищы1эныгъэ ык1и  итворческэ гъогу. «Къушъхьэм иш1улъэгъу», 

«Чылэм итхыд» 

 

6 Внекласснэ  еджэн. Бэрэтэрэ Хь. Усэхэр. 

7 Шъхьаплъэкъо Хь.   Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу . Драмэу « Зигъонэмысым 

икъашъу» 

8 Кошбэе П.Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. «Мэфибл уай» 

9 Цуекъо Дж.Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Поэмэу  «Къушъхьэ» 

10 Мамый Е.Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу . Комедиеу 

«Мыхьамчэрыекъо ,привет» 

11 Пэнэшъу С. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Романэу « Псы къаргъом ыч1эгъ» 

12 Къумп1ыл Къ.Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу.  Поэмэхэу «Гугъэ»,  «О ухэт, 

ц1ыфыр?»(езбыр) 

13  Къуекъо Н. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу.  Поэмэхэр   «Фэкъол1ым икъашъу», 

14 Нэхэе Р. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Поэмэу « Чэщныкъом пчъэм къытеох» 

15 Бэгъ Н. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Романэу «Мэш1оч1э мык1уас» 

16 Адыгэ лит-рэм къыхэхьэгъэк1уач1эхэр 

17 Къэбэртэе — Щэрджэс литературэр 

 

 

 

 

7. Система условий реализации учебной программы 

Учебная литература 

1. Мамий Р.Г. Адыгейская литература (Адыгэ литератур): учебное 
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пособие для 10-11 классов / Р.Г. Мамий, М. Н. Хачемизова, Н.А. Хамерзокова, 

Д.С. Схаляхо, С.А. Хуако, Т.А. Шовгенова. – Майкоп: ООО «Качество», 2014. 

(на адыгейском языке). 

2. Хамерзокова Н.А. Адыгская историческая романистика: эволюция, 

своеобразие, поэтика (на примере романа Т.Керашева «Одинокий всадник»). 

Учебное пособие к спецкурсу / Н.А. Хамерзокова. – Майкоп: изд-во АГУ, 

2007. 

3. Хуажева Н.Х. Адыгейская литература (1960-1980). Хрестоматия 

исследований. В двух частях: Учебное пособие / Н.Х. Хуажева. – Майкоп: 

Изд-во АГУ, 2006. (на адыгейском языке). 

Методическая литература 
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1. Мамий Р.Г. Адыгэ литератур (Адыгейская литература: пособие для 

учителей.Часть1 / Р.Г. Мамий, Н.А. Хамерзокова, М.Н. Хачемизова. – Майкоп: 

ООО «Качество», 2011. – 199 с. (на адыгейском языке). 

2. Мамий Р.Г. Адыгэ литератур (Адыгейская литература: пособие для 

учителей.Часть 2 / Р.Г. Мамий, Н.А. Хамерзокова, М.Н. Хачемизова. – 

Майкоп: ООО «Качество», 2013. –198с. (на адыгейском языке). 

3. Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная 

(адыгейская) литература» для общеобразовательных организаций с обучением 

на русском языке 10-11 классы (авторы-составители Хамерзокова Н.А., 

Ахметова Дж.А., Халиль С.М., Пшидаток Р.А.) – по мере выхода в печать. 

4. УМК «Родная (адыгейская) литература» 10-11 классы – по мере 

выхода в печать: учебник, электронная форма учебника, методическое 

пособие для учителя, хрестоматия, краткий литературный справочник. 

5. Система образования Республики Адыгея: достижения, проблемы, 

приоритетные направления развития. Материалы республиканских 

педагогических чтений. Материалы республиканских педагогических чтений – 

Майкоп, 2019 г. 

6. Хамерзокова Н.А. Комментарий к роману И. Машбаша «Раскаты 

далекого грома». Методические указания по истории адыгейской литературы / 

Н.А. Хамерзокова. – Майкоп: изд-во АГУ, 2007. – 40 с. 

Словари 

1. Бахов Е.П. Словарь литературоведческих терминов. Пособие для 

учащихся и преподавателей средней общеобразовательных и специальных 

учебных заведений / Е. П. Бахов, Х. Г. Тлепцерше, Ш.Х. Хут. – Майкоп, 1994. 

(на адыгейском языке) 

2. Русско-адыгейский словарь / под ред. Х.Д. Водождокова.– М.: 

государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. 

3. Хатанов А.А. Толковый словарь адыгейского языка / А.А. Хатанов, 

З.И. Керашева. – Майкоп: Адыгейское книжное издательство,1960. 
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4. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. 

Стилистика. Стиховедение/ Л.В. Чернец, В.Б. Семенов, В.А. Скиба. Изд. 3-е. – 

М., 2007. 

 

Монографии 

1. Адыгский эпос «Нартхэр» – сокровищница мировой культуры.– 
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