


                                              Пояснительная записка. 

Для обучающихся на уровне начального общего образования родной язык является 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. В условиях билингвальной 

среды важнейшей задачей изучения родного языка является единство осознания его 

национальной ценности и толерантного отношения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации. 

В ходе изучения родного адыгейского языка предполагается использование 

материалов адыгейской литературы, истории и культуры адыгов, установление 

межпредметных связей с изучаемыми курсами ("Русский язык", "Литературное 

чтение", "Литературное чтение на родном языке", "Окружающий мир", "Искусство"). 

Изучение родного (адыгейского) языка начинается с обучения грамоте. Данный раздел 

направлен на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, усвоение первоначальных 

грамматических и орфографических тем. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению. После обучения письму и чтению начинается раздельное изучение 

адыгейского языка и литературного чтения на адыгейском языке. 

В содержании программы по родному (адыгейскому) языку выделяются три сквозные 

содержательные линии: общие сведения о языке, язык и культура, систематический 

курс, развитие речи. 

Данные содержательные линии тесно взаимосвязаны, они определяют предмет 

обучения и его структуру. 

Изучение родного (адыгейского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование первоначальных представлений о своеобразии родного (адыгейского) 

языка, национальных традициях и культуре адыгейского народа; 



развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

(адыгейскому) языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

развитие познавательного интереса к родному (адыгейскому) языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

формирование способности выбирать языковые средства в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения, делать выводы и обосновывать свои суждения на 

родном (адыгейском) языке; 

формирование способности воспринимать на слух устные высказывания учителя 

(других обучающихся); 

развитие умений правильно читать и грамотно писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

формирование первоначальных представлений о системе и структуре адыгейского 

языка (лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике и словообразовании, 

морфологии и синтаксисе). 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (адыгейского) языка, - 

145часов: в 1 классе – 33 часа (1часа в неделю), во 2 классе – 34 часов (1часа в 

неделю), в 3 классе - 34часов (1 часа в неделю), в 4 классе - 34 часов (1час  в неделю). 

 

Место учебного предмета «Родной (адыгейский )язык» в учебном плане 

 

Содержание обучения в 1 классе 

Развитие речи. 

Вводный урок. Наша речь. Понятие устной и письменной речи. 

Слово и предложение. 



Слово. Значение слов. 

Предложение. Различие и связь слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Слог. Перенос слов. 

Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

 Фонетика и графика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки. Различение 

произношения гласных звуков [а], [о], [ы], [и], [э] в русском и адыгейском языках, 

различение произношения гласных звуков [а], [о], [ы], [и], [э] в словах адыгейского 

языка и заимствованных словах. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

Произношение гласных и согласных звуков. Письмо строчных и заглавных букв. 

Алфавит, правильное название букв алфавита. Специфичные буквы и звуки 

адыгейского языка. 

Произношение звуков [I], [Iу]. Буквы "I", "Iу". Письмо строчной и прописной буквы 

"I", "Iу". Произношение звуков [к], [ку]. Буквы "К", "Ку". Письмо строчной и 

прописной букв "к", "К", "ку", "Ку". Произношение звука [къ]. Буква "къ", "Къ". 

Письмо строчной и прописной буквы "къ", "Къ". Произношение звука [къу]. Буква 

"къу", "Къу". Письмо строчной и прописной буквы "къу", "Къу". Произношение звука 

[кI]. Буква "кI", "КI". Письмо строчной и прописной буквы "кI", "КI". Произношение 

звука [кIу]. Буква "кIу", "КIу". Письмо строчной и прописной буквы "кIу", "КIу". 

Произношение звука [дж]. Буква "дж", "Дж". Письмо строчной и прописной буквы 

"дж", "Дж". Произношение звука [гу]. Буква "гу", "Гу". Письмо строчной и прописной 

буквы "гу", "Гу". Произношение звука [гъ]. Буква "гъ", "Гъ". Письмо строчной и 



прописной буквы "гъ", "Гъ". Произношение звука [гъу]. Буква "гъу", "Гъу". Письмо 

строчной и прописной буквы "гъу", "Гъу". Произношение звука [лъ]. Буква "лъ", "Лъ". 

Письмо строчной и прописной буквы "лъ", "Лъ". Произношение звука [хь]. Буква "хь", 

"Хь". Письмо строчной и прописной буквы "хь", "Хь". Произношение звука [хъ]. 

Буква "хъ", "Хъ". Письмо строчной и прописной буквы "хъ", "Хъ". Произношение 

звука [хъу]. Буква "хъу", "Хъу". Письмо строчной и прописной буквы "хъу", "Хъу". 

Произношение звука [жь]. Буква "жь", "Жь". Письмо строчной и прописной буквы 

"жь", "Жь". Произношение звука [жъ]. Буква "жъ", "Жъ". Письмо строчной и 

прописной буквы "жъ", "Жъ". Произношение звука [жъу]. Буква "жъу", "Жъу". Письмо 

строчной и прописной буквы "жъу", "Жъу". Произношение звука [шъ]. Буква "шъ", 

"Шъ". Письмо строчной и прописной буквы "шъ", "Шъ". Произношение звука [шъу]. 

Буква "шъу", "Шъу". Письмо строчной и прописной буквы "шъу", "Шъу". 

Произношение звука [шI]. Буква "шI", "ШI". Письмо строчной и прописной буквы 

"шI", "ШI". Произношение звука [шIу]. Буква "шIу", "ШIу". Письмо строчной и 

прописной буквы "шIу", "ШIу". Звуки [жъу], [шъу], [шIу]. Буквы "Жъу", "Шъу", 

"ШIу". Произношение звука [цу]. Буква "цу", "Цу". Письмо строчной и прописной 

буквы "цу", "Цу". Произношение звука [цI]. Буквы "цI", "ЦI". Письмо строчной и 

прописной буквы "цI", "ЦI". Произношение звука [чъ]. Буква "чъ", "Чъ". Письмо 

строчной и прописной буквы "чъ", "Чъ". Произношение звука [чI]. Буква "чI", "ЧI". 

Письмо строчной и прописной буквы "чI", "ЧI". Произношение звука [тI]. Буква "тI", 

"ТI". Письмо строчной и прописной буквы "тI", "ТI". Произношение звука [тIу]. Буква 

"тIу", "ТIу". Письмо строчной и прописной буквы "тIу", "ТIу". Произношение звука 

[пI]. Буква "пI", "ПI". Письмо строчной и прописной буквы "пI", "ПI". Произношение 

звука [пIу]. Буква пIу, ПIу. Письмо строчной и прописной буквы "пIу", "ПIу". 

Произношение звука [лI]. Буква "лI", "ЛI". Письмо строчной и прописной буквы "лI", 

"ЛI". Произношение звука [дз]. Буквы "дз", "Дз". Письмо строчной и прописной букв 

"дз", "Дз". Произношение звука [дзу]. Буквы "дзу", "Дзу". Письмо строчной и 

прописной буквы "дзу", "Дзу". Буквы "е", "", "ю", "я". Дополнительные знаки: "ь", "ъ". 

Письмо дополнительных знаков "ь", "ъ". 

Орфография. 



Правила правописания и их применение: раздельное написание слов, прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных, перенос слов по слогам без стечения 

согласных, знаки препинания в конце предложения. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Соответствие интонаций и пауз знакам препинания 

при чтении вслух. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Знакомство с учебником и прописью. Подготовка к письму. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Подготовка к письму. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Ориентация в пространстве листа в тетради и в пространстве 

классной доски. Письмо наклонных палочек. Письмо овалов и полуовалов. Письмо 

наклонных палочек с закруглением вверху и снизу. Письмо длинной наклонной линии 

с закруглением внизу (влево). Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо 

больших и маленьких овалов, их чередование. 

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Каллиграфические 

требования правильности написания, разборчивости, аккуратности письма. Письмо 

под диктовку слов и коротких предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Первичные навыки клавиатурного письма. Функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Родной язык - средство единения народа. 



Государственные языки Республики Адыгея. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных 

и согласных. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Буквенные обозначения 

согласных звуков. 

Слог. Перенос слов по слогам. 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Адыгейский алфавит: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Словарное богатство родного языка. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение. Предложения по цели высказывания (ознакомление). Записывание 

собственных предложений (с помощью учителя). Употребление прописной буквы в 

начале предложения. 

Текст. 

Текст. Работа с текстом. Работа с текстом: списывание текста, оформление 

предложений в тексте. 

Орфография и пунктуация. 



Основные принципы орфографии. Формирование орфографической зоркости. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей). Знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак). 

 

Содержание обучения во 2 классе 

Развитие речи. 

Язык и речь. Правильная устная и письменная речь как показатель общей культуры 

человека. Общение. Связная речь. 

Систематический курс. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звуки и буквы. Различение звуков и букв. Различение гласных и согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный, согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Гласные звуки. Слова со звуком [э]. 

Согласные звуки: звонкие и глухие звуки, парные (непарные) звуки по звонкости и 

глухости. Слова со звуком [кI] и буквой "кI". Лабиализованные согласные. 

Абруптивные согласные. Простые и сложносоставные буквы (двух- и 

трехэлементные): различение. Роль "ь", "ъ", "I", "у" в образовании сложносоставных 

согласных букв. Буквы "къ", "къу", "кIу". Буквы "ж", "жь", "жъ". Буквы "л", "лъ", "лI". 

Буквы "х", "хь", "хъ". Буквы "ч", "чъ", "чI". Буквы "ш", "шъ", "шI". 

Фонетический анализ слова (с помощью учителя). 

Слог. Деление слова на слоги. Перенос слов. Сложные буквы не делятся. Перенос слов 

с буквами "у", "й". 

Слогообразующая роль гласных звуков. Ударный слог в адыгейском языке (в 

сравнении с русским языком). Слова с буквами "й", "у". Слова с буквой "у". 

Обозначение буквой "у" гласного и согласного звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Прописные и строчные буквы, их употребление. 

Адыгейский алфавит. Знание алфавита: правильное называние букв в 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями. 

Слово. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова близкие и 

противоположные по смыслу. 

Слова, обозначающие предмет. Слова, отвечающие на вопросы "хэт?" ("кто?"), "сыд?" 

("что?"). 

Собственные и нарицательные имена существительные (ознакомление). Правописание 

фамилий, имен, отчеств людей. Правописание кличек животных. Правописание 

географических названий. 

Работа с толковым словарем учебника. 

Слова, обозначающие действие предмета. Вопросы "сыд ышIэщт?" ("что делать?"), 

"сыд ышIэрэр?" ("что делает?"), "сыд ашIэрэр?" ("что делают?"). 

Слова, обозначающие признаки предметов. Вопросы "сыд фэд?", ("какой?"), "сыд 

фэдэх?" ("какие?"). 

Синтаксис. 

 

Предложение. Словосочетание. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое. Связь слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Виды предложения по 

интонации: восклицательные и невосклицательные. 

Текст. 



Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Структура текста. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). План текста. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации (в рамках изученного материала). 

Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Язык и общество. Язык - это средство общения, выражения мыслей и чувств. Язык как 

средство познания, усвоения и развития культуры. 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 

Развитие речи. 

Устная и письменная речь. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

Ситуации общения: цель, партнер и место общения. Нормы речевого этикета. 

Монолог и диалог. Практическое овладение диалогической и монологической формой 

речи. 

Систематический курс. 

Состав слова. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Приставка. Суффикс. Представление о значении суффиксов и приставок. Окончание. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу (простые случаи). 



Лексика. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Части речи. 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Значение и употребление в речи. Вопросы имен 

существительных: "хэт?" ("кто?"), "сыд?" ("что?"). Собственные и нарицательные 

имена существительные (на практическом уровне). Число имени существительного. 

Изменение имен существительных по числам. Роль имени существительного в 

предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Имена 

прилагательные в речи. Число имени прилагательного. Изменение имен 

прилагательных по числам. Роль имени прилагательного в предложении. 

Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глагола по временам. Число глагола. Изменение 

глагола по числам. 

Синтаксис. 

Предложение. Предложения по цели высказывания. Повествовательное предложение. 

Вопросительное предложение. Восклицательное предложение. 

Связь слов в предложении. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (ознакомление). 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса (с помощью учителя). 

Текст. 

Признаки текста (повторение изученного). 



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

Знаки препинания в конце предложения (вопросительный, восклицательный, точка). 

Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как средство общения. Язык как система культуры речи. Роль родного 

(адыгейского) языка в сохранении и развитии культуры. 

 

Содержание обучения в 4 классе 

Развитие речи. 

Адыгейский речевой этикет (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой и другие). 

Основные виды изложений и сочинений (без заучивания обучающимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Систематический курс. 

Состав слова. 

Состав слова (повторение). Корень слова. Однокоренные слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Основа слова и окончание. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах. Разбор слова по составу (простые случаи). 

Лексика. 

Синонимы и антонимы. Нахождение в тексте синонимов и антонимов. Использование 

синонимов и антонимов речи. Омонимы (наблюдение). 



Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

Работа со словарями. 

Морфология. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные (ознакомительно). 

Имя существительное как часть речи. Начальная форма имени существительного. 

Падежи имени существительного. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение падежа имени существительного. Изменение 

имени существительного по падежам. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Словообразование имен существительных. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Словообразование прилагательного. Начальная 

форма имени прилагательного. Изменение прилагательного по числам и падежам. 

Правописание прилагательных. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного. 

Имя числительное как часть речи. Общее представление о числительных. 

Количественные и порядковые числительные. Образование словосочетания с 

числительным и существительным. Правописание числительных. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Употребление местоимений вместо 

имен существительных. Местоимения первого лица: "сэ" ("я"), "тэ" ("мы"). 

Местоимения второго лица: "о" ("ты"), "шъо" ("вы"). Местоимения третьего лица: "ар" 

("он", "она"), "ахэр" ("они"). Местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам и временам. Первое лицо глагола. 

Второе лицо глагола. Третье лицо глагола. Изменение глагола по лицам, числам и 



временам. Приставки глагола. Морфологический разбор глаголов. Синтаксическая 

роль глагола. 

Союз как служебная часть речи. Соединительные, разделительные, противительные 

союзы (ознакомительно). Союзы "ыкIи" ("и"), "е", "е-е" ("или"), "ау" ("но"). Знаки 

препинания при союзах. Правописание союзов. 

Синтаксис. 

Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Предложения по цели высказывания (повторение). Распространенное и 

нераспространенное предложение. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами. Нахождение однородных членов и составление предложений с ними без 

союзов и с союзами "ыкIи" ("и"), "е-е" ("или"), "ау" ("но"). 

Сложное предложение (общее представление). 

Текст. 

Признаки текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (повторение изученного). 

Жанры письма и поздравления. 

Обращение. Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения (в 

начале, в середине или в конце предложения). Обособление обращений. 

 

Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Язык - основное средство общения. Многообразие языкового пространства России и 

мира. 

Язык - достояние общества. 



Значение изучения родного (адыгейского) языка и русского государственного в жизни 

человека. 

Язык как особая система коммуникаций, состоящая из звуков и символов. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (адыгейскому) языку 

на уровне начального общего образования 

В результате изучения родного (адыгейского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

адыгейского языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса адыгейского языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с учебными текстами; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 



3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры 

из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе адыгейского языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

адыгейского языка). 



В результате изучения родного (адыгейского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления адыгейского языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 

(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Содержание обучения в 1 классе 

Тематическое планирование в 1 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов 

  Конроль

ные 

работы 

Практичес

кие 

работы 

 Жабзэм ихэгъэхъон 4 0 0 

 Родинэр, тиунагъо 5 0 0 

 Джэгуалъэхэр 5 0 0 

 Еджэныр 2   

  К1ымаф      3 0 1 

 Джэгуалъэхэр 2 0 0 

 Бзыухэр, псэушъхьэхэр 9 0 0 

 Гъатхэр 3 1 0 

 Общее кол-во часов 33 1 1 

 

Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

№ Дата Тема урока Дом.задание Примечание 

                                              Жабзэм ихэгъэхъон-4 часа 

1.  Адыгабзэм нэ1уасэ зыфэтэш1ы. 

Хьэк1ап1э нэбзый къытфэк1уагъ 

  

2.   Сэтэнай зэк1э еш1э. Ц1ыфыр ык1и 

пкъыгъор. 

  



3.  Сиджэгуалъ. Нэбзый гупк1э.   

4.  Сэсый, тэтый. Машэ тыдэ1эпы1э.   

Родинэр, тиунагъо -5 часов 

5.  Тикласс. Родинэр. Къумпыл Къ. (апэрэ едзыгъу)   

6.  Родинэм орэд къыфэтэ1о. Къумпыл Къ. (ят1онэрэ 

едзыгъу) Тиунагъо. 

  

7.  Сшыхэр сшыпхъухэр.Ц1ыфым ыныбжь.   

8.  Тиунагъо исмэ аныбжь. Унагъом фэгъэхьыгъэ 

къэ1отэн 

  

9.  Тиунагъо исмэ аш1эрэр. Зэк1эми 1оф гъэнэфагъэ 

я1. 

  

Джэгуалъэхэр -5 часов 

10.  Хьэк1э гъэш1эгъонхэр ти1эх. Джэгуалъэхэм 

ац1эхэр зэтэгъаш1э. 

  

11.  Джэгуалъэм фэгъахьыгъэ къэ1отэн. 

Ныбджэгъуш1ухэр. 

  

12.  Нартрэ Сатирэ яджэголъэ дахэхэр Уцышъор уцым 

ышъу.. 

  

13.  Пкъыгъор зыдэщы1э ч1ып1эр. Зэфэхьысыжь урок 

«Пкъыгъомэ ашъоу зэдгъэш1агъэхэр» 

  

14.  Джэгуалъэхэмк1э тызэдэгуащэ. Тыгъэджэгу.   

Еджэныр-2 часа 

15.  Адыгабзэ урок. К1элэегъаджэмрэ 

к1элэеджак1охэмрэ. 

  



16.   Узэреджэн фаер Тызэреджэрэр.   

К1ымаф-3 часа 

17.  Проект «Открыткэ тэш1ы» Илъэсык1эм ихьак1эхэр.   

18.  Илъэсык1эр –мэфэк1. 

Л1ыжъ щтыргъук1ымрэ ос пшъашъэмрэ. 

  

19.  Сиос пшъашъэ дахэ. 

Джэгуалъэхэр зыщащэхэрэ  тучан. 

  

Джэгуалъэхэр-2 часа 

20.  Джэгуалъэхэр къэтэщэфы. 

Щак1омрэ щэфак1омрэ. 

  

21.  Тэджэгу(тучанк1э).   

Бзыухэр, псэушъхьэхэр-9 часов 

22.  Щагубзыухэм ац1эхэр зэтэгъаш1эх.Бзыухэми шэн 

я1. Нартрэ Сатирэ  щагу бзыу 1ыгъып1эм к1уагъэх. 

  

23.  Зэнэкъокъу проект « Хэт нахь дэгъоу щагу бзыухэр 

зыш1эхэрэр» 

  

24.  Щагу псэушъхэхэр. Псэушъхьэхэм макъэу 

къагъэ1урэр. 

  

25.  Псэушъхэхэм тапылъ.   

26.  Псэушъхьэхэм ык1и бзыухэм апай къэтэ1уатэ.   

27.  Псэушъхьэхэмрэ щагу бзыухэмрэ къэтэш1э. 

Бзыухэмрэ псэушъхьэхэмрэ орэд къафэтэ1о. 

  

28.  Къолъэбзыухэр.   



29.  Бзыур къаш1э. Джэгук1эу  «быбырэмрэ мы 

быбырэмрэ» 

  

30.  Бзыухэм тапылъ. Пц1эшхъо лэжьак1ор.   

Гъатхэр-3 часа 

31.  Гъатхэр дахэ. Гъатхэм инэшанэхэр.   

32.  Гъэтхэ джэгук1эхэр. Зэнэкъокъу «Хэта нахь дэгъоу 

зыш1эрэр гъатхэм инэшанэхэр.» 

  

33.  Уплъэк1ун 1офш1эн.   

 

                     Тематическое планирование во  2 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов 

 Кол-во 

часов по 

разделу 

Конроль

ные 

работы 

Практически

е работы 

 Макъэхэр хьарыфхэр  2 0 0 

  Тиунагъо  2 0 0 

 Адыгэ усэхэр 1 3 0 0 

 Мэкъэ зэхэлъхэр 2 0 0 

  Проектнэ 1офш1энхэр 6 0 6 

 Мэкъэ 1ужъухэр, антонимхэр 3 1 0 

 Жэры1о народнэ творчествэр 4 0 0 

 Ц1ыф ц1эры1охэр 3 0 0 



 Лъытак1эр, Тхьэмафэм имафэхэр 4 0 0 

 Адыгэ усэхэр  2  3 0 0 

 Адыгэ шъуашэр 2 1 0 

 Итого  34 2 6 

 

Календарно-тематическое планирование во 2 классе 

№ Дата  Тема урока Дом.задание Примеча

ние 

1.  Макъэр. Хьарыфыр. Алфавитыр агу 

къагък1ыжьыщт.. 

 

2.  Макъэу ык1и хьарыфэу «А,а» 

Макъэу ык1и хьарыфэу «У,у» 

Н.9,1оф.7  

3.  Макъэу ык1и хьарыфэу «Ы,ы» 

Макъэу ык1и хьарыфэу «О,о» 

н.11,1оф.6  

4.  Макъэу ык1и хьарыфэу «И,и» 

Макъэу ык1и хьарыфэу   «Э,э» 

Н.13,1оф.7  

5.  Макъэу Макъэ зэхэлъэу « lа»ык1и 

хьарыфэу « l» 

Н.24,1оф.7  

6.  Мэкъэ 1ужъоу « lу». Макъэ 

зэхэлъэу « lо» 

Н.30,1оф.6  

7.  Мэкъэ зэхэлъхэу « lи, lы» Мэкъэ 

зэхэлъхэу « lе, lэ» 

Н.32,1оф.7  

8.  Макъэу ык1и хьарыфэу «Г,г» 

Макъэу ык1и хьарыфэу «Л, л» 

Н.40,1оф.6.  

9.  Макъэ зэхэлъхэу «Го»,мэкъэ Н.42,1оф.5.  



1ужъоу «Гу» 

10.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Къ» 

Мэкъэ 1ужъухэу «Къу,ку» 

Н.51,1оф.3.  

11.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Лъ»,»Гъ» 

Мэкъэ зэхэлъхэм як1эджык1ыжьын 

«Гъ,къ,лъ» 

Н.55,1оф.7.  

12.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Хъ» 

Макъэу ык1и хьарыфэу  «Жъ» 

Н.59,1оф.7.  

13.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Шъ» 

Мэкъэ 1ужъухэм язэхэлъык1. 

Н.63,1оф.3.  

14.  Мэкъэ 1ужъухэу 

«Жъу,Шъу,Жъо,Шъо» 

язэхэлъык1,якъэ1уак1 

Н.65,1оф.3.  

15.  .Зэпыщыт гущы1эхэр.Адыгэ 

республикэм ибыракъ. Фэгъэзагъэр 

(зы нэбгыр,нэбгрэ заул)БМакъэу 

ык1и хьарыфэу  «К1,к1» АКР 

Н.67,упр.6  

16.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «К1,к1»( 

нэмык1 къэ1уак1эу и1эр) 

Н.76,1оф.6.  

17.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Л1,л1» 

Макъэу ык1и хьарыфэу  «П1,п1» 

Н.81,1оф.6.  

19.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Т1,т1» 

Макъэу ык1и хьарыфэу  «Ч1,ч1» 

Н.83,упр.8  

20.  Мэкъэ зэхэлъхэм як1эджык1ыжьын Н.87,1оф.4.  



«Ч1,п1,л1». 

21.

++

+ 

 Макъэу ык1и .хьарыфэу  «Ц1,ц1» 

Тихэку иц1ыф ц1эры1охэр 

Н.91,1оф.4  

22.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Ш1,ш1» 

Упч1эу «Сыд фэд?», «Сыдэущтэу?»  

зыфэдгъэуцурэ гущы1эхэр Мэкъэ 

1ужъухэу «К1у», мэкъэ зэхэлъэу 

«К1о». К1эджык1ыжьын.   «Мэкъэ 

1ужъоу «К1у», мэкъэ зэхэлъэу 

«К1о». 

Н.99  

23.  Мэкъэ 1ужъоу «Ш1у», мэкъэ 

зэхэлъэу «Ш1о». Нэнэжърэ Гупсэрэ. 

Н.102,1оф9  

24.  . Мэкъэ 1ужъоу «Ш1у» -

к1эджык1ыжьын. Мэкъэ 1ужъухэу 

«П1у ,т1у». 

Н.107,1оф7  

25.  Пкъыгъомэ ялъытак1. 

Макъэу  ык1и хьарыфэу  «Дж» 

Лъытак1э пш1ым 

нэс 

 

29.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Дж» зыхэт 

гущы1эхэр ,ахэм якъэ1уак1. 

Пш1ым нэс лъытак1э зэтэгъаш1э. 

Лъытак1э пш1ым 

нэс 

 

30.  Т1ок1ым нэс лъытак1. Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Дж» 

( нэмык1 къэ1уак1эу и1эр) 

Лъытак1э т1ок1ым 

нэс 

 

31.  Макъэу ык1и хьарыфэу  «Хь» 

Тхьамафэм имафэхэр Тхьамафэм 

Тхьамафэм 

имафэхэм  ац1эхэр 

 



имафэхэр  ык1и хьарыфэу  «Жь». къызэрагъэш1энэу 

32.  Макъэу  ык1и хьарыфэу  «Жь» 

зыхэт гущы1эхэр. АКР 

Н.129.1оф.6  

33.  Циркым тыщы1агъ. Н.133,1оф3  

34   Зэфэхьысыжь урок   

 

                     Тематическое планирование в 3  классе 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов 

 Кол-во 

часов по 

разделу 

Конрол

ьные 

работы 

Практическ

ие работы 

1 Жабзэм ихэгъэхъон , Тиеджап1э 4 1 0 

2  Проектнэ 1офш1энхэр  4 0 4 

3 Сигупсэхэр  4 0 0 

4 Нартхэр  1 0 0 

 5 Былымхэр  3 0 0 

6 Лъытак1эр, джэгук1эхэр 5 0 0 

7 Тхьэмафэм имафэхэр 2 0 0 

8 Сыхьатыр  3 0 0 

9 К1ымаф  2 0 0 

10 Гъатхэ  2 0 0 

11 Чэщ –зымафэм иуахът 2 1 0 



12 Жабзэм ихэгъэхъон 2 0 0 

 Итого  34 2 4 

 

№ Дата Тема урока Дом.задание  Примечание 

 

1.  1оныгъом иапэрэ маф. Н.7,1оф.7  

2.  Ц1ыфыр зыпылъ 1офыр. Н.11,1оф.6  

3.  К1элэеджэк1о хъупхъэх Н.13,1оф.8 

 

 

4.  Пкъыгъохэр зыдэщы1эхэр къэтэ1о. Н.16,1оф.6  

5.  Урокхэм ащытш1эрэр. Н.23,1оф 6  

6.  Тхылъыр –ш1эныгъэм и1унк1ыбз. Н.27,1оф.6  

7.  Уплъэк1н 1офш1эн. -  

8.  1ахьылхэр къэзгъэлъэгъорэ 

приставкэхэр. 

Уигупсэхэм 

афэгъахьыгъэу 

рассказ къэтх 

 

9.  Сигупсэхэм янэшэнэш1ухэр. Н.37,1оф.8  

10.  Самирэ янэжърэ Аленэрэ 

язэдэгущы1эгъу. 

Н.40,1оф.5  

11.  Джыри зы унагъо исурэт.  Н.45,1оф.7  

12.  Унэр зэ1уахы. Н.50,1оф.7  

13.  Тэ тэгык1э. Н.52,1оф.7  

14.  Контрольнэ тетхык1ын «К1ымаф» -  



15.  Тэ тэтхьак1э. Н.55,1оф.7  

16.  Щагубзыухэр тэхъух. Н.59,1оф.6  

17.  Сятэжъ къуаджэм щэпсэу. Н.62,1оф.6  

18.  Зыуплъэк1ужь. -  

19.  Пкъыгъохэм якъэпчъын (10 –м нэс) Н.73,1оф.8  

20.  Пкъыгъохэм язэк1элъык1уак1э 

икъэпчъын. 

Н.75,1оф.6  

21.  Сикабинет фэгъэхьыгъэ рассказ. Н.75.1оф.5  

22.  50-м нэс лъытэным игъэпытэн. Н.82,1оф.6  

23.  Уплъэк1ун 1офш1эн. -  

24.  Чэщ зымафэм иуахътэхэр. Н.88,1оф.7  

25.  Сыхьатым къыгъэлъэгъорэ уахътэр. Н.94,1оф.6  

26.  Зэбгъэш1агъэр угу къэтэгъэк1ыжь. -  

27.  Уплъэк1ун 1офш1эн. -  

28.  Илъэсыр зэрэзэхэт мазэхэр. Н.102,1оф.6  

29.  Мазэмэ ац1эмэ ямэхьан. Мазэмэ 

ац1эхэр 

зэгъаш1э. 

 

30.  Гъэмафэр. Н.111,1оф.6  

31.  Бжыхьэ. Н.113,1оф.5  

32.  Илъэсым иуахътэхэр 

як1эджык1ыжьын. 

Н.116,1оф.5  

33.  Ш1уфэсыр ныбжьым елъытыгъ. Усэр езбырэу 

зэгъа1э 

 



«Даахэу 

гущы1э» 

34.  АКР Уплъэк1ун 1офш1эн. -  

 

                     Тематическое планирование в 4 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов 

 Кол-во 

часов по 

разделу 

Конрол

ьные 

работы 

Практическ

ие работы 

1 Еджэныр  5 1 0 

2  Адыгэ республикэр   5 0 4 

3 Щыгъынхэр  6 0 0 

4 Сэнэхьатхэр  6 0 0 

 5 Щагубзыухэр  2 0 0 

6 Шхынхэр  3 0 0 

7 Фэгъэдэн степеныр  3 0 0 

8 Адыгэ усэхэр   4 0 0 

                                         

 Календарно-тематическое планирование в 4 классе 

№ Дата Тема урока Дом.задание  Примечание 

1.  Еджап1эм тыпэхьажьыгъ Н.5,1оф.1  

2.  Гъэмэфэ мафэхэр сыдэущтэу Н.8,1оф.3  



бгъэк1уагъэха? 

3.  Гъэмафэр сик1ас, бжыхьэр сыгу рехьы. Н.10,1оф.4  

4.  Илъэсым иуахътэу сик1асэр. Н.12,1оф.1  

5.  Блэк1ыгъэ уахътэхэм ясуффиксхэр Н.13,1оф 3  

6.  Зыер къэзгъэлъэгъорэ приставкэхэр Н.15,1оф.3  

7.  Адыгэ Республикэм и Мафэ 

зыфэтэгъэхьазыры 

Н.19, 1оф.5  

8.  Мырзэ Дзэпщ «Си Адыгей» Н.20,1оф.4  

9.  Приставкэу щэ-м имэхьан Мырзэ Дзэпщ 

«Си Адыгей» 

Н.22,1оф.4  

10.  Гъонэжьыкъо Аскэр «Си Адыгей» 

Зыуплъэк1ужь. 

Н.23,1оф.3  

11.  Контрольнэ тетхык1ын  -  

12.  Щыгъынхэм ац1эхэр. Щыгъынхэр сыд 

фэдэха? 

Н.29,1оф.4  

13.  Щыгъынхэр зыхэш1ык1ыгъэхэр. 

Сищыгъынхэр. 

Н.31,1оф.7  

14.  Адыгэ лъэпкъ шъуашэр Хэт сыда 

щыгъыр. 

Н.33,1оф.6  

15.  Сищыгъынхэм салъэплъэ Ом изытетрэ 

щыгъынымрэ 

-  

16.  Хэт сыда къек1урэр? Зэбгъэш1агъэр угу 

къэтэгъэк1ыжь. «Щыгъынхэр» 

Н.36,1оф.4  

17.  Щэш1э Аслъан «Сае зыщыгъ нысхъап» Н.38,1оф.4  



18.  Еджап1эм ч1элъ сэнэхьатхэр. Еджап1эм 

щылэжьэрэ ц1ыфхм агъэцэк1эрэ  1офхэр. 

Н.49.1оф.5  

19.  Глаголэу «къыуитын» зыфи1орэм 

изэок1ын.. 

Н.54,1оф.5  

20.  Сэнэхьатхэр зэк1э дэгъух Къуаджэм дэлъ 

сэнэхьатхэр 

-  

21.  Искусствэмрэ литературэмрэ япхыгъэ 

сэнэхьатхэр Зэбгъэш1агъэр угу 

къэтэгъэк1ыжь. «Сэнэхьатхэр» 

Н.58.1оф.4  

22.  Тиунагъо исхэм ясэнэхьатхэр. 

Зыуплъэк1ужь 

Н.65,1оф.4,5  

23.  Исэнэхьат ик1ас. Лым хаш1ык1ырэ 

шхыныгъохэр 

Н.70,1оф.6  

24.  Щагубзыулым хаш1ыкырэ шхыныгъохэр. 

Илъэсык1э мэфэк1ым и1энэ шыгъ. 

Н.74,1оф.4  

25.  Жэнэ Къырымыз «Щысэ атесэхы» Н.78,1оф.4  

26.  Тимур янэ пщэрыхьак1у. Шхынхэм 

татегущы1э. 

Н.83,1оф.5  

27.  Шхынхэр тыгу  къэтэгъэк1ыжьых. 

Зыуплъэк1ужь. 

Н.85,1оф.8  

28.  Нэ1уасэ тызэфэгъэхъу. Лагерым нэ1уасэ 

тызэфэгхэхъу. 

Н.87,1оф.5  

29.  Фэгъэдэн степеныр. Узэде1эжьмэ, 1офыр 

к1эк1ы. 

Н.94,1оф5  

30.  Сипшъэшъэгъу сы1ук1агъ. Къебэк1ырэ 

степеныр 

Н. 100  



31.  Степен зэфэшъхьафхэм ягъэфедэнк1э 

1офш1энхэр Мыекъуапэ укъесэгъэблагъэ. 

Н.104,1оф.6  

32.  Жэнэ  Къырымыз «Уц къэгъэгъагъым сэ 

сыфэд» Зэнэкъокъоу «Щытхъум итакъикъ 

» 

Н.105,1оф.4  

33.  Адыгеим ис псэушъхьэхэр Псэушъхьэхэр 

тич1ыопс щыщых 

Н.113,1оф7  

34.  Уплъэк1ун тетхык1ын «Бзыухэр 

тиныбджэгъух» 

Н.117  

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (адыгейском) языке на уровне начального общего образования 

В результате изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и 

культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (адыгейском) 

языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры 

из художественных произведений); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

адыгейской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

В результате изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 



определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 



распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



выстраивать последовательность выбранных действий. 

103.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(адыгейском) языке с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) 

языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта адыгейцев; 



воспринимать устную речь учителя, других обучающихся, понимать содержание слов, 

словосочетаний, предложений и коротких произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в тексте основные логические части; 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

читать наизусть не менее 2 стихотворений разных авторов; 

рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике, строить небольшой рассказ по сюжету иллюстраций и текста; 

работать с учебником (использовать систему условных обозначений, находить 

нужную главу и нужное произведение по оглавлению учебника, связывать 

иллюстрации с содержанием соответствующего текста, пользоваться словарем в конце 

учебника); 

ориентироваться в школьной библиотеке; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: пословицы, загадку, считалку, скороговорку, 

сказку, рассказы, стихотворения; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, 

восклицательный и вопросительный знаки). 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) 

языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры адыгейцев, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях (в контексте изученных произведений); 

воспринимать и понимать содержание текстов, воспринятых на слух; 

целенаправленно и внимательно слушать собеседника (учителя и других 

обучающихся): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

ориентироваться в книге по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями, ускорять или замедлять темп чтения, соотнося 

его с содержанием; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

называть имена 2 - 3 классиков адыгейской литературы, называть имена 2 - 3 

современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

описывать и сравнивать героев произведения (их имена, внешний вид) и их поступки; 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пользоваться словарем для выяснения значений слов; 



сравнивать фольклорные и авторские художественные произведения (отмечать их 

сходство и различие); 

ориентироваться в жанровом разнообразии произведений (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

определять смыслы малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, загадок); 

выделять особенности произведения по жанру, определять особенности сказок о 

животных и волшебной сказки, различать сказку и рассказ; 

сравнивать прозаическую и стихотворную речь (узнавание, различение), видеть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

определять сюжет, тему, главную мысль произведения, характеризовать персонажей; 

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства литературного 

языка произведения (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение); 

делить текст на смысловые части; 

выразительно декламировать художественное произведение; 

читать тексты по ролям, участвовать в постановке живых картин; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой; 

использовать приемы устного словесного рисования; 

создавать собственные тексты (мини-сочинение, рассказ, стихотворение); 

сравнивать иллюстрации в учебнике с соответствующими художественными текстами; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки. 



Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) 

языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы; 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из нее 

главную и второстепенную информацию; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, по 

последовательности событий; 

оценивать выразительность услышанной речи; 

участвовать в диалогах; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных 

в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев, описывать характер героя; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по выбору); 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

узнавать и различать жанры: малые жанры фольклора, сказки фольклорные и 

литературные, басню, рассказ, стихотворение; 



давать жанровые характеристики рассказу, стихотворению, басне, видеть особенности 

их построения и используемые выразительные средства; 

характеризовать сюжет, тему, идею художественного произведения; 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

находить средства художественной выразительности в авторской литературе 

(синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболу (преувеличение), 

крылатые выражения); 

определять микротемы текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст в творческой деятельности (декламация, 

инсценировка, живые картины, живописные и музыкальные произведения); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

создавать собственные тексты в форме устных высказываний или письменных 

сочинений; 

перерабатывать текст, сочинять отсутствующее начало или конец текста; 

создавать свои иллюстрации (рисунки, афиши, видеоряд) к тексту; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге. 



 


